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н 
а рубеже ХVП и XVIЦ сто.1етий в русской ку.1ьтуре происходит пере.1ом. 
ш1еющий огромное историческое �начение: кончается средневековье 
с его uерковной ку.1ьтурой и рождается новая, светская ку.1ьтура, 
в основе своей реа.1истическая. hя объяснения ;этого пере.101\Iа до.1гое 

вpe:\IR прибега.1и к буржуа�ной теории в.1ияний, якобы опред;е.1ивших все основные 
сдвиги в об.1асти Бу.1ьтуры. В применении к русс1юму искусству XVIII ве1>а 
таБая траБтов1ш держа.1ась до.1ьше и упорнее всего: еше до недавнего времени 
приходи.юсь бороться с пережитками ;этой теории, объяв.1явшей все наше 
искусство XVIII века провинuиа.1ьным отражением искусства .Западной Европы.  
То обстояте.1ьство, что Петр 1 «nроруби.1 окно в Европу» и страстно стреми.1ся 
превратить Московскую Русь в «Российскую Европию»1, то, что с ;этой uе.1ью 
он выписа.1 иностранных мастеров, в частности художников, а русских .1юдей 
посы.ш.1 учиться на .Запад, де.1а.ю на первый в�г .1яд правдоподобной .rегенду 
о подражате.1ьности русского искусства XVIII века. 

Между тем ;эта .1егенда, основанная на по.1ном непонимании того, что такое 
национа.1ьная ку.1ьтура и каковы ее истинные в�аимоотношения с ку.1ьтJрами 
других народов, яв.1яется в корне неверной. Она мог .1а держаться так до.1го 
Аишь б.1агодаря предв�ятому убеждению в превосходстве всего иностранного 
над своим, русским,- убеждению, которое по.1учи.10 распространение в P().CUJ! 
еше в XVIII веке. И�вестную ро.1ь в со�дании ;этой Аеrенды сыгра.10 и то, что 
иностранные мастера в то время нередко приписыва.1и себе прои�ведения рус
ских художников. 9то .1егче всего удава.1ось в об.1асти архитектуры и декора
тивных искусств, всегда допускавших метод совместной работы. 

1 По выражению автора o.11нoit и;:1 повестей петровс1юrо времени ((сГистория о россейском матросе 
Васи.1ии Rориотском и о прекрасной коро.1евне Ирак.111и Ф.1оренской ;iем.1и>'). 
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Но даже и IIOl\IИMO iЭТОЙ прямой фальсификаuии, на старом буржущшом 
искусствщшании лежит тяжкий грех крайне невниl\tательного и поверхностного 
отношения к русскому искусству XVIII столетия, отношения, не по�во.швшего 
увидеть в ;этом искусстnе г.11убокое национальное своеобра�ие и высокие досто
инства, которые уже в то время выве.11и его на одно и� первых мест п м11ро
оой художественной культуре. 

Одной и� причин во�никновения легенды о подражательности русс1юго 
11скусства XVIII века бы.11а именно та мо.шиеносная быстрота, с Боторой со
вершился ку.1ьтурный пере.1ом iЭПОХИ Петра 1. Многим современникаl\1 , да и по
томкам, ка�а.11ось, что рождение новой России и ее нового ИСБJССтва 11рои�ошло 
6.шгодаря .l\Югучей воле самого Петра, будто бы оторвавшего Россию от ее 
национальных Rорней и повернувшего ее Ii Западу. Быстрота пере.1ома вну
шала мысль о его искусственности. Ка�алось, что то.Jы>о прямое �аимствование 
�ападной культуры мог .110 так вне�апно преобра�овать руссБое исБусстnо и на
пранпть его по иному пути. 

Между тем и ;это ошибочное положение бы.ю основано на крайне невншште.1ь
ном отношении к истории самого пере.11ома, на непонимании г.11убоко органиче
скоtiего подготовки в недрах культуры XVII века. Необходимость .;ttepe.1oмa бьщ1 
ясна передовым русским .1юдям еше �адолго до рождения Петра. И ес.1111 в 
быстроте перелома 11 сыграла роль его личная не}I>ротимая iЭНергия, то iЭТО 
могло прои�ойти то.1ько благодаря тому, что он от.шчно поня.1 �адачи, постав
ленные перед Россией ее историческим ра�витием, понял и то нанрав.�ение, 
в котором надлежало их решать. В ре�у.1ьтате 11равите.1ьство Петра деiiстви
тельно ускорило процесс, уже давно скрыто на�реnавшиii в России. Зто обJJег
чило рождение новой куАьтуры и нового искусства на рубеже XVII и XVIII 
столетий. 

Если в петровское время русские художники и обраща.шсь к И�Jчею1ю 
�ападного искусства, то .1ишь �атем, чтобы быстрее ра�решить �адачи, выд
винутые перед НИМИ РJССКОЙ деЙСТВИТеЛЬНОСТЬЮ. В iЭТОМ была ПОЛОЖИТель
НаЯ сторона �накомства с �ападным ис1•усстnом. И:l\1енно потому, что русские 
художники n своих поисках исходи.1и и� потребностеii своей, русской жи�ни, 
они никогда не становились просты.l\1и подрапште.шГtш, но ГЛJбоко и творчески 
претворяли опыт Западной Европы. С полной ответственностью можно утвер
ждать, что уже n петровское время в России с.южилось искусство глубоко 
своеобра�ное, притом не то.1ько в Москве, где крепки бы.ш традиuии про
шлого, но и в Петербурге. Оно отра�ило в себе высокиii пафос строительства 
новой России и самый его характер - деловой, практический и в то же время не
бывало решите.1ьный и дер�остныii. 

Основной смысл перелома петровсБ.ого рремени �аБлюча.11ся в появлении 
нового качества, противопо.южного прежнему. ПопытБ.и во что бы то ни стало 
отыскать древние традиuии в исБ.усстве XVIII ве1ш, чтобы до1ш�ать его орга
ническую соя�ь с прош.1ым, как ;это нередко де.шется, сонершенно неправомерны. 
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То, что старые традиuии сушествова.ш, яв.1яется несомненным фактом, но основ
ная, прогрессивная .шипя ра:Jвития искусства совпада.11а не с приверженностью 
к f)тим традиuиям, а с их .переосмыс.11ением на новом f)тапе ра;Jвития и.1и 
даже с их преодо.1ением. 

Историческое ;Jначение свя:Jей исRусства XVIII сто.1етия с допетровс1tим 
:Jак.11ючается прежде всего в том, что высокий уровень древнерусского искусства 
подготови.1 и 06.1егчи.1 быстрый и б.1естяший расuвет искусства нового. Правда, 
f)тот расuвет происходи.1 не на uерковной, а на совершенно иной- светской 
основе, и все же художник XVIII века, унас.1едовавший от прош.1ого понимание 
своеобра:Jия художественного Ярыка, мог бе;J труда проявить себя и в искус
стве светском, отвечавшем его новому миросорерuанию, новому пониманию действи
те.1ьности. Весьма по.1ожите.1ьную ро.1ь в обогашении профессиона.1ьного искус
ства игра . .а также его прямая, органическая свярь с искусством крестьянским, 
в прямом смыс.1е народным. Именно f)ТИ причины обус.юви.1и то, что уже пер
вые русские художники петровского времени, как, например, Иван Никитин 
и Андрей Матвеев, мог.1и СОрдать ряд превосходных портретов, :Jачастую пре
вышавших своим художественным качеством работы их иностранных учите.1ей 
и 1ю.1.1ег. Так же точно первые русские архи-rекторы того времени не уступа.1и 
в своем творчестве ни одному Ир своих :Jарубежных современников, работав
ших в России. Бе;Jус.1овно, f)Ta многовековая традиuия высокой художествен" 
ной ку.1ьтуры бь1.1а одной Ир причин быстрого и пышного расuвета русского 
искусства в XVIII веке. 

Помимо порочности методо.1огии старого искусствщшания, недооuенка рус
ского искусства XVIII века объясняется и другими причинами. Современникам, 
.1юдям XVIII сто.1етия, понять :Jначение своего искусства бы.10 трудно. Но 
и в нача.1е с.1едуюшего сто.1етия, когда вместе с ростом наuиона.1ьного само
сорнания приш.10 при;Jнание uенности своей, русской художественной ш1ю.1ы, 
высшей похва.1ей д.1я русских художников остава.1ось все-il'аки их уподоб.1ение 
:Jападным рНаменитостям. ТаБ, Тропинина нарыва.1и «русским Грёром»,  Егорова 
и Шебуева - «русскими Рафаf).1ем и Пуссеном», а Мартоса, что бы.10 уж совсем 
несправед.1иво, - «русским Кано вой» .  

Не принес.1а прирнания русскому искусству XVIII века и преданность 
с.1авянофи.1ов своей наuиона.1ьной ку.1ьтуре. С.1авянофи.1Ь1 обвинн.ш Петра в том, 
что он оторва.1 русское искусство от его исконных корней, и мечта.1и о вор
рождении искусства древнерусского, ре.1игиорного. Однако и в период деяте.1ь
ности ве.1иких русских рево.1юuионных демократов, высоко оuенивших деяте.1ь
ность Петра, ма.10 у.1учши.1ось отношение к русскому Иробрарите.1ьному искус
ству XVIII века. Ес.1и в .1итературе того времени Бе.1инский, Чернышевский 
и Добро.1юбов уже откры.1и f).1ементы реа.1ирма, критики и даже рево.1юuион
ного протеста, высоко оuенив при f)тои Аомоносова, то Иро6рВ:Jите.1ьное искусство 
XVIII и даже нача.1а XIX сто.1етия В. В. Стасов рассматрива.1 прежде всего 
как выражение дворянской ку.1ьтуры. Именно на борьбу с ней он прирыва.1 
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новых художников, не умея еше понять противоречивости искусства XVIII века 
и �арождения в нем новых ;э.11ементов. В пы.1у острой борьбы против акаде
ъш ческого искусства Стасов совершенно нерас.1уженно к.1ейми.1 художников 
XVIII века ра отсутствие наuиона.1ьной самостояте.1ьности, �а то, что они якобы 
бы.1и «то.1ько рабы, пос.11ушные подражате.1и и кописты» 1 • Даже прирнавая 
б.11естяwее мастерство русских портретистов XVIII сто.1етия, Аевиuкого и Бо
ровиковского, Стасов счита.11 их поверхностными представите.1ями дворянской 
ку.1ьтуры. 

В конuе XIX века как будто приш.10 время д.1я прирнания русского ис
кусства XVIII сто.11етия. Им ста.11и ув.1екаться художники «Мира искусства», 
многое сде.11авшие, чтобы порна1юмить с ним русское обwество. В 1905 году 
С. П. Дяги.1евым бы.1а устроена рВаменитая «Таврическая вьютавка» русских 
портретов, где бы.10 собрано бо.1ьшое ко.11ичество проирведений XVIII века. 
Журна.11 «Старые годы», Ирдававшийся в 1907-1916 годах, уде.11я.11 особое вни
мание искусству XVIII века, искусству русских усадеб. Но и ;это не Орнача.110 
прирнания ра iЭТИМ искусством его объективной uенности. Н. Н. Вранге.11ь �.ообwе 

1 
счита.11, что «русское искусство страда.110 косноярычием»2, и де.11а.1 иск.11ючение 
то.1ько д.11я Аевиuкого. Вранге.1ь говори.11, что его «нежно .11аскает и манит» 
в ку.11ьтуре XVIII века «старая повесть о дедушках и бабушнах, об арапах 
и крепостных, о мебе.1и красного дерева и о домах с ко.1оннаl\1И на берегу сон
нь1х прудов» 3• В ;этот перио.11; не мог.110 быть понято и наuиона.1ьное своеобра�ие 
русского искусства XVIII века. J:ишь в трудах И. S. Грабаря намети.11ась пра
ви.11ьная оuенка iЭТОго искусства, но его широко радуманная работа бы.11а прервана 
первой мировой войной. 

В советское время также не срару бы.11 найден верный путь к пониманию 
русского искусства XVIII века. В первые годы пос.11е Ве.11икой Октябрьской ре
во.11юuии ш.11а борьба меж.11;у ;эпигонами «Мира искусства», по-прежнему ув.1е
:кавшимися усадебной ку.1ьтурой ( «Обwество Вручения русской усадьбы»), и ву.11ь
гарными соuио.югами во г.11аве с В. М. Фриче, решите.11ьно отриuавшими uенность 
русского искусства XVIII сто.1етия именно ра тот его дворянский характер, 
который бы.11 дорог первым. И .1ишь порднее советское искусствщшание рас
кры.110 в русс:ком искусстве XVIII века г.11убоко прогрессивные ;э.1ементы, и при
том не то.11ько те, :которые бы.11и црисуwи дворянской ку .1ьтуре, но и те, :кото
рые бы.llИ �ародышем будуwей демо:кратической ку.11ьтуры, обраруюwей, по с.11оваъ, 
В. И. Аенина, «вторую ку.11ьтуру» рядом с ку.11ьтурой господствуюwих к.11ассов. 
Отсвет передовых идей .11ежит и на проирведениях .11учших представите.1ей 
Иробрарите.11ьного искусства XVIII сто.1етия. 

В ;этом искусстве особое место ранимает первый его период - f}поха пет
ровских реформ. Sта примечате.11ьная iЭIIOXa рарреши.11а ряд важнейших проб.1ем, 

1 В. С т  а с о в. Наши ху.11ожественные .11е.1а. - Собрание сочинений, т. 1 .  СПб., f89-i, ст.16. f f9. 
2 Н. В р а н r е .1 ь. Венок мертвым. СПб., f9f3, стр. 6. 
• Там же, стр. 4-2. 
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в течение веков стоявших перед русским народом, и откры.1а широкий путь 
д.1я да.1ьнейшего его ра;iвития. 

Как ука;iыва.1 В. И. Ленин, примерно с XVII сто.1етия начинается «новый 
период русской истории»,  свл;iанный с обра;iованием «всероссийского рынка» 1• 
Единый «всероссийский рынок» яв.1л.1сл предпосы.1кой капита.1истического ра;i
витил России. Одной И;i первых ;iадач на iЭТОМ пути бы.ю ВО;iвраwение России 
доступа к Ба.1тийскому морю, который бы.1 д.1я нее ;iакрыт со времени ;iавое
вания шведами исконных русских �еме.1ь по его берегам. Открытие морских 
путей бы.ю не то.1ько необходимым ус.1овием прогрессивного ра;iвития русской 
рКономики, но и жи;iненным ус.1овием самого сушествования Русского госу
дарства. Бурный pocr мирового хо;iя:йства в те времена, когда Европа стреми
те.1ьно двига.1ась к капита.1и;iму, стави.1 перед Россией ди.1емму: и.1и превра
титься в по.1уко.1онию ;iападноевропе:йсsих государств, и.1и пробиться к морю, 
вк.1ючиться в мировой хо;iя:йственный круговорот и стать ве.1икой державой. 
Б.1естлшие победы регу.1лрного войска, со;iданного Петром, реши.1и f)ту ;iадачу 
в по.1ожите.1ьном д.1я России смыс.1е: рождение могучей Российской империи 
с ее новой сто.1иuей, дер;iновенно основанной на то.1ько что отвоеванном берегу 
Ба.1тийского моря, ПО(Jа;iи.10 весь мир. 

Ра;iвитие iЭКОномики страны и осушеств.1ение б.1естяwих военных побед 
бы.1и во;iможны .1ишь при ус.1овии г.1убокого преобра;iования Русского государ
ства. ;3десь необходима бы.1а коренная .1омка государственного аппарата, кото
рая IIO;iвo.1и.1a Петру и его соратникам со;iдать новый тип русского дворянского 
государства, превратить Московскую Русь в Российскую империю. Наибо;1ее 
решите.1ьные преобра;iованил наш.1и себе место в об.1асти f)Gономической: Петр 
не то.1ько выве.1 Россию на мировой рынок, но и f)нергично способствова.1 
ра;iвитию мануфактурной промыш.1енности, бе� которой, в частности, не мог.1а 
сушествовать его регу.1ярная армия. 9та новая iЭRОномическая основа в соче
тании с бегате:йшими природными ус.1овиями опреде.1и.1а да.1ьнейши:й путь ра�
вития России как мировой державы. У си.1ение ра;iвития мануфактурной про
мыш.1енности, ;iародившейся еше в XVII веке, О;iнача.10 новый ;этап в ра;iвитии 
прои;iводите.1ьных си.1 .  Однако f)TO еше отнюдь не бы.10 свя;iано с переходом 
к новым прои;iводственным отношениям. Попытки органи;iовать мануфактурную . 
промыш.1енность на во.1ьнонаемном тру де бы.1и неудачны, и потому приш.юсь 
прибегнуть к методам прежней крепостнической iЭКСп.1уатаuии: в 1721 году 
бы.1 иман ука;i, рщ�решавший купuам приписывать к �аводам крепостных «ра
ботных .1юде:й». Реформы Петра не то.1ько не ос.1аби.1и крепостное право, но, 
наоборот, пове.1и к его расширению и укреп.1ению. 

В по.1итпческой об.1асти реформы Петра ;iаверши.1и проuесс обра;iования 
самодержавного строя. Выросшее на почве борьбы с ино;iемными �хватчиками 
и восстаниями крепостного крестьянства, русское самодержавие вступи.10 при 

1 В. И . .J е ни н. Соч11венпя, т. f, стр. f37. 
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Петре в по.юсу наивысшего могуwества. Петр стреми.1ся к упроwению и uен
тра.1и;заuии громо;здкого государственного аппарата, доставшегося ему от XVII века. 
Учрежденные Петром ко.1.1егии и Верховный тайный совет представ.1я.1и собой 
бо.1ее стройную и uе.1есообра;зную форму государственного устройства. 

В период; ко.1осса.1ьного напряжения всех си.1 страны, направ.1яемых uент
ра.1и;зованным гос у д;арством, ро.1ь пос.1еднего бы.1а чре�вычайно ве.1ика. В �это 
время ск.1адывается настояwий ку.1ьт государства. Об iЭТОМ говорят не то.1ько 
все ука;зы, состав.1енные нередко самим Петром. Об iЭТОМ говорят многие, 
притом самые ра;iнообра;iные .1итературные прои;зведения того времени, начиная 
с прои;iвед;ений Феофана Прокоповича и кончая работами Ивана Посошкова. 
06 iЭТОМ говорят и устные выступ.1ения Петра. И;звестно его ;iнаменате.1ьное 
обраwение к войску перед 1ю.1тавским сражением: «Воины! се прише.1 час, 
который решить до.1жен ·судьбу отечества, и вы не до.1жны помыш.1ять, что 
сражаетесь ;ia Петра, но ;ia государство, Петру врученное, ;ia род; свой, �а оте
чество, ;ia правос.1авную нашу веру и церковь . . .  а о Петре ведайте, что ему жи�нь 
его не дорога, то.1ько бы жи.1а Россия, 6.1агочестие, с.1ава и 6.1агосостояние ее»1• 

Патриоти;iм деяте.1ей петровского времени носи.1, конечно, к.1ассовый ха
рактер и о;знача.1 с.1ужение своему помеwичье-купеческому государс_тву. Но 
поско.1ьку интересы f)тих к.1ассов еше совпада.1и с 06wенаuиона.1ьными, по
сто.1ьку и патриоти�м их по.1учи.1 широкий и прогрессивный характер. С.1ава 
«J(еяний Петра» и его «птенuов» приобре.1а ;iначение широкое, наuиона.1ьное, 
несмотря на то, что народ терпе.1 в то время горькие муки. 

Ку.1ьт государства, характерный д.1я абсо.1ютщJма, в частности д.1я Фран
uии iЭПОхи Людовика XIV, в России име.1 �начение особое. В то время как во 
Франuии, где проuесс первона ча.1ьного накоп.1ения �верша.1ся, коро.1евская 
в.1асть уже сыгра.1а свою ро.1ь и станови.1ась пережитком прош.1ого, в России 
абсо.1юти;зм еше в по.шой мере бы.1 жи;iненной необхоJ(имостью, обус.1ов.1енноfi 
едва начавшимся ;iарождением новых прои;iводите.1ьных си.1. Петр и его спод
вижники выпо.1ня.1и бе;iус.1овно прогрессивную ро.1ь, борясь � реоргани�аuию 
Русского государства. 

Начиная с XVIII века, Россия в обwем проходи.1а тот же путь от фео
да.1и;iма к капита.1и;iму, что и все оста.1ьные страны Европы, и ПОiЭтому И;i
вестное сти.1истическое соответствие между ее искусством и искусством .За
uадной Европы не вы�ывает сомнений. Но так как путь России бы.1 своеоб
ра;iен, своеобра�но бы.10 и ее искусство. Вопрос о соотношении нового русского 
искусства с современным ему ;iападноевропейским с.1едует решать в каждом 
отде.1ьном с.1учае по-ра;зному. 

Обраwаясь к ку.1ьтуре петровского времени, необходимо подчеркнуть, что 
в ней с особой си.1ой с1шра.1ся пере.1омный характер iЭПОХИ. �поха f)Ta о�на
ча.1а конеu средневековья, скованного uерковными J(огмами, конеu «древ.1его 

1 11. Го .1 и Б о в. Деаииа Петра Ве.1иноrо, т. XI. И:�.-. 2. М., 1839, стр. 215. 
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6.1агочестия», конеu по.11.чинения а:Д:омострою» .  В f)TO время утверж.11.а.tось право 
на объективное пщшание, происхо.11.и.10 обмиршение всей ку.1ьтуры, рож.11.а.1ась 
ку.1ьтура светская- процесс, открывавший новые перспективы ра;iвитин. Церковь 
потерн.1а теперь свое ве.11.ушее ;iначение в ку.1ьтурной жи;iнц страны. Пе·rр 
нанес у.11.ар ее органи;iаuии, упра;i.11.нив патриаршество и по.11.чинив церковь Сино.11.у 
(с светским обер-прокурором во г .1аве ), в конечном счете ответственному пере.11. 
императором. Корецные с.11.виги в ку.1ьтуре еше бо.1ее укреп.1я.1и то гор.11.ое 
самосо;iнание, которые вы�ыва.1и в русском обшестве с.1авные военные «викто
рии», успехи в строите.1ьстве новой Российской империи и ее быстрый рост 
как мировой державы. Высокий пафос, характерный д.1я всех перио.11.ов корен
ной прогрессивной .1омки, бы.1 присуш и петровскому искусству, напо.1няя его 
r .1убоким, наро.11.ным по своей тен.11.енuии со.11.ержанием и сообшан его триум
фа.1ьности объективную оправданность в от.1ичие от современного ему ;iападно
европейского искусства с его при.11.ворной риторикой. 

Характернейшей .11..1я России нача.1а XVIII века чертой бы.10 стрем.1ение 
к ;iнанию, к точным наукам, бе;i которых немыс.1имо бы.10 техническое осна
wение армии и ф.1ота, мануфактурной промыш.1енности, горного .11.е.1а и т. д. 
«Акцемия, шко.1ы .11.е.10 есть ;ie.10 нужное д.1я обучения наро.11.ного», - говори.1 
Петр 1• Жестокую борьбу приходи.1ось вести и ему и его сподвижникам про
тив староверов, «сумасбродов и неуков», во;Jмуwавшихся вво.11.имыми новшест
вами. Особенно успешно ве.1 борьбу Феофан Прокопович, широко обра;iован
ный ц даровитый епископ, пуб.1иuист и .1итератор, игравший в петровское 
время выдаюwуюся ро.tь. «Д:урно многие говорят, - писа.1 он в состав.женноl\1 
им а:Рег.шменте»,  - что учение виновное есть ересей". учение .11.оброе и осно
вате.1ьное есть всякой по.1ь;i,ы, как отечества, так и uеркве аки корень и семя 
и основание»2• В частности, Феофан Прокопович отстаива.1 учение Коперника 
о .11.вижении ;iем.1и вокруг со.1нuа. Восстава.1 он и против тех аскетов, которые 
осужда.1и новый быт: «все им грешно и скверно мнится быти, что .1ибо уви
.11.ят чу.11.но, весе.10, ве.1ико и с.1авно» 8• Пропове.11.и Прокоповича нема.10 со.11.ей
ствова.1и попу.1яри;iаuии светской ку.1ьтуры. 

И действите.1ьно, очень многое бы.10 сде.1ано в петровское время .11..1я рас
пространения просвешения. Преж.11.е всего бы.10 основано неско.1ько учебных 
;iаВедений нового типа. Еше с 1701 года в Москве нача.1и со;iдаваться новые 
шко.1ы. Не;iадо.1го до смерти Петр 110дписаА ука;i об учреж.11.ении Акцемии наук, 
которая 6ы.1а основана в 1725 году. Стремясь как можно скорее ов.1адеть 
точными науками и распространить их в народе, Петр еше с 1697 года ста.1 
посы.1ать мо.10.11.ежь ;ia граниuу учиться «навигацким науБам, живописному искус
ству, iЭКИпажеству, механике, инженерству, арти.1.1ерии» и т . .lf.. Он и сам е;i.11.и.1 
в 1697 го.11.у в Го.1.1ан.11.ию и Анг.1ию, где превосходно и;iучи.1 морское де.10. 

1 (<История СССР•>, т. 1, по.1 ре.1. Б. Грекова, С. Бахру шина, В. Аебе.1ева. И:�.1. 2. М., 194-7, стр. 578. 
' ((По.1ное собрание :;�аконов Poccиltcкolt и111пРрни, с 164-9 ro.1a•>, т. VI. СПб., 1830, стр. 330, 331. 
8 ./1.. Б .1·а r о lt. История pyccкolt .1итературы XVIII в. М., 1951, стр. 93. 
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Петр очень широко понима.1 необходимость и;1учения наук. Им бы.1и орга
ни;1ованы научные ;экспедиuии д.1я обс.1едования новых торговых путей -Ве.1и
кого северного морского пути в Китай и Индию, а также нового сухопут
ного пути в ;эти страны. Бы.1 со;1дан первый в России научный му;iей - Кунст
камера, где храни.1ись всево;1можные «раритеты » органической и неоргани
ческой природы. В :Москве, при Навигаuкой шко.1е, бы.1а основана первая 
в России обсерватория. Огромные уси.1ия бы.1и направ.1ены на ра;-Jвитие и;-Jда
те.1ьского де.1а. В 1699 году в Го.1.1андии нача.1ось печатание русских книг, 
а в 1711 году бы.1а устроена типография в Петербурге, в допо.шение к ста
ринной московской. �а время uарствования Петра ;эти типографии выпусти.1и 
бо.1ее 600 книг. В 1708 году бы.1а проведена важная реформа: старый с.:швян
ский шрифт бы.1 i!аменен новым, гражданским; с.1авянским шрифтом до.1жны 
бы.1и теперь печататься то.1ько uерковные книги. Новый шрифт бы.1 проше и до
ступнее широким массам, Б тому же он подчеркива.1 светский характер нового 
просвешения. Счет также бы.1 переведен с буRвенного, с.1авянского, на обшеевро
пейскую систему арабсБих uифр, что тоже ;3Начите.1ьно упрости.10 и;iучение 
математики. 

С 1703 года нача.1а выходить первая русская га;iета - «Ведомости о воен
ных и ин.ых де.1ах, достойных ;1нания и памяти». Книги петровского времени 
бы.1и г.1авным обра;iом, научного и пуб.1иuистического содержания. Художе
ственная .1итература печата.1ась ма.10: ра;-J.1ичнь�е «повести» по-прежнему рас
пространя.1ись в рукописях. Я;-Jык петровских книг си.1ьно от.1ича.1ся от uерковно
с.1авянского я;-Jыка допетровсRой книжной .1итературы: он ста.1 ;-Jначите.1ьно 
б.1иже к я;1ыку народному, ра;iговорному, что способствова.10 попу.1яри;1аuии 
;1нания и .1итературы. Однако новый Я;iык, обогаwенный множеством ранее не
и;1вестных с.1ов и понятий, от.шча.1ся еше бо.1ьшой пестротой. Впо.1не с.1ожи.1ся 
он то.1ько в творчестве Аомоносова, в середине сто.1етия. 

Вместе с новым просвеwением по.1учи.1 иной характер и самый быт рус
ского обwества, правда, в первое вре.мя- .1ишь его верхJШКИ. Петр хоте.1 
обновить даже внешний об.шк руссRого че.ювека, снять с него старинные 
одежды, напоминавшие uерковн.ые ри;1ы, и об.1ечь его в п.1атье обшеевропей
ского фасона, не стесняюшее свободы движений. Пожа.1уй, не бы.10 ни одной 
петровской реформы, которая вы;1ва.1а бы бо.1ьше см�·шения и ропота, чем 
прика;i об обя;1ате.1ьном бритье бороды, считавшейся г.1авно:й красой русского 
че.швеRа в Московской Руси. Петр стреми.1ся ;iаменить новым бытом строгий 
ук.1ад жи;iни старой русской семьи, регу.шровавшийся «Домостроем», с его 
теремным ;1атворничеством женwины. Он вве.1 обя;iате.1ьное посеwение ассамб.1е:й, 
где свободно встреча.1ись мужчины и женwины, где бы.1и введены ;iападные 
парные танuы; уехать с ассамб.1еи до ее окончания бы.10 не.1ь;1я - Петр при
ка;-Jыва.1 ;1апирать ворота Аетнего сада во время пра;iднеств. Зти ре;iкие пере
мены в быту наибо.1ее наг .1ядно отра;1и.1и происшедший в русском обшестве 
11ере.1ом. Не мудрено, что именно они прежде всего броса.шсь в г.1а;1а и бо.1ее 
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всего способствова.1и впечат.жению вне;3апности �того пере.жома, тому, что со
временники на;3ыва.1и переходом «И;3 небытия в бытие» 1• 

Пере.1ом на рубеже XVII и XVIII веков наше.1 отражение во всех сферах 
русской ку.1ьтуры. В ИСRJССтве, и в �стетичесRих ВО;3;3рениях 2, Rак и в дру
гих об.1астях, пере.1ом во многом бы.1 подготов.1ен еше в XVII веке. :И;3ограф 
Иосиф в своем ИрВестном трактате ратова.1 против аскетической �стетиRИ сред
невеRовья, против ус.1овного щюбражения святых на иконах «темно.1иRими», 
«тоwими» и «мрачными», ;3а живую Rрасоту. «Где таRово ук�ание и;306ре.1и 
песмыс.1енные .1юбоприте.1и,- вопрошает Иосиф,- которые... смуг.ю и тем
новидно, святых .1щ�а писать пове.1евают? . .  Кто И;i б.1агомыс.1яwих не посмеется 
такому юродству, будто бы темноту и мрак паче света предпочитать с.1едует? . .  
Но не таков обычай премудрого художниRа. Что он видит и.1и с.1ышит, то 
и начертывает в обрарах и.1и .1иuах, и сог.1асно с.1уху и.1и видению уподоб
.1яет» 8• В �тих по.1ожениях содержатся �.1ементы реа.шстической �стетики, 
Rоторые поА.учи.1и широкое рарвитие в нача.1е XVIII века. Распространенные на 
исRусство светсRое, они приобре.1и новое �начение, бо.1ее тесно свяранное 
С ЖИ;3НЬЮ. 

В искусстве обмирwение прояви.1ось прежде всего в появ.1ении светской 
тематики, а вместе с тем-множества новых типов в архитектJре и прик.1ад
пом искусстве, новых жанров в искусстве щюбра;iите.1ьном. В архитектуре 
р�виваются ра;шообра;iные виды гражданских построек, в щюбра;iите.1ьных 
искусствах- портрет, бата.1ьные сцены, городские «ведуты» {виды), Rнижная 
и.1.1юстраuия, а.1.1егорические росписи п.1афонов, декоративные панно, по;3же -
историческая и жанровая живопись. 

Подобно тому, Rак распространяемые в петровской России точные ;3Нания 
бы.1и теснейшим обра;3ОМ свн;3аны с их практическим на;3начением, так ути.1и
тарность яв.1я.1ась характернейшей чертой искусства, подчас непосредственно 
смыкавшегося с наукой. «Бе;i живописца,- писа.1 Петр,- и градорова.1ьного 
мастера обойтися нево;3можно будет, понеже И;3дания, которые в науках чиниться 
будут ... имеют срисованы и градорованы быть» 4• Пока;3ате.1ьно, что первая рисо
ва.1ьная шRо.ш в ПетербJрге бi.1.ш основана при типографии. И в проекте 
Академии художеств, пред.1оженном А. 1\. Нартовым в 1724 году, ярко высту
пает �та теснейшая свя;3ь искусства и HaJK. В чис.1е к.1ассов, наряду с худо
жественными, рначи.1ось и чисто техническое отде.1ение, которое до.жжен вести 
«r.1еханик всяБих ме.1ьниu и сАю�ов» 6• ПроеRт Нартова (как и другой проект, 
состав.1енный М. П. Аврамовым) не поАJЧИ.1 осуwеств.1ения: худ.ожественное 
отде.1ение бы.10 отRрыто при Академии нaJRj естественно, что и оно воси.10 

1 И. Г о  .1 и к о в. Деяния Петра Ве.аикоrо, т. IX. И:�.11. 2. М., 1838, стр. 6. 
1 Об ;�стетике XVII века см. в IV томе настояшеrо и:�.11ания, стр. 41-54. 
8 Ф. Б у с  .1 а е в. Русская ;�стетика XVII века.- Сочинения, т. ll. СПб" 1910, стр. 4-29, 4-30, 4-32. 
4 (сМатериа.IЫ .11.1я истории имп. Ака.1е.мии наук-, т. 1 .  СПб., 1885, стр. 19 (укв�� Петра 1724- ro.1a). 
ъ Там же, стр. 77. 
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ути.1итарный характер. В 1732 гoJJ.y Акцемия 11иса.1а, что «художники необхо
/l.ИМЫ 11;.1я рисования анатомических фигур, трав и JJ.ругих натура.1ей» 1• 

Практическая установка бы.1а О/l.НОЙ ·и� основ реа.1истического искусства 
петровского времени, того стрем.1ения к точности и�ображения, которое так 
си.1ьно выражено в гравюрах iЭТОГо времени, по/l,час с6.1ижаюwихся с .1ан/l,кар
тами. Однако iЭТОт реа.1и�м носи.1 в uе.1ом бо.1ее широкий характер, отражая 
жажJJ.у объективного пщшания /l,ействите.1ьности рми ее и�менения и у.1учше ... 
ния, жажJJ.у, характерную д.1я такого бурного, пере.1омного периода, каким 
бы.ш первые годы XVIII сто.1етия. Да и самая точность и�ображения 

'
отнюдь 

не щшача.1а пассивности натура.1щ�ма: она ;iНаменова.1а тогда первое художе
ственное ов.1а/l,енис действите.1ьностью и бы.1а проникнута В;iво.1пованной радо
стью победите.1ей. Тематика iЭТОГО искусства - с.1авные бата.1.ии и строите.1ь
ство новой сто.1иuы «Санкт-Питербурха»- уже сама по себе вы;iыва.1а в худож
никах высокий творческий подъем. Стрем.1ение к ути.1итарности ярко прояви.1ось 
и в архитектуре: в петровское время во;iводи.1ись, г.1авным обра�ом, сооружения 
практического на;iначения - Петропав.1овская крепость, АJJ.мира.1тейство, Гости
ный двор, ;Jдание ДвенаJJ.uати ко.1.1егий в Петербурге, Арсена.1 в Москве и т. п. 

Другой характерной чертой петровской ку.1ьтуры бы.10 и�менение преJJ.
став.1ения о ;iначении че.ювеческой .1ичности, uенность которой опреJJ.е.1я.1ась 
не сто.1ько сос.1овным происхож/l,ением, ско.1ько ;iас.1угами перед госуJJ.арством. 
Реформы Петра объективно соJJ.ействова.1и укреп.1ению iЭТого представ.1ения: 
по введенной им «табе.1и о рангах» каждый со.1дат, ;ia иск.1ючением крепо
стНJ"1х, мог дос.1ужиться /l.O офиuерского ;iванил и тем самым по.1учить дворян
ство. К тоА1у же Петр требова.1, чтобы /l,ети �ватных родите.1ей начина.1.и 
с.1ужбу непременно с нижних чинов. И;Jвестную ро.1ь игра.10 и вы,l(вижение 
купечества, в котором постепенно начина.1а ск.1адываться опенка че.1овека по 
его .1ичным качествам - предприимчивости, iЭНергии и оборот.1ивости. В 1724 году 
даровитый пуб.1иuист, «купеuкий че.1овек» и и;Jобретате.1ь Иван Посошков 
писа.1: «Бе;i купечества никаковое не токмо ве.1икое, но ни .ма.1ое uарство 
стояти не может» 2• При Петре купечество приобре.10 60.1ьшое обwественное �на
чение: он!> ста.10 опорой всех iЭКОномических начинаний. ;ia iЭТО купечеству 
бы.1и предостав.1ены не1юторые по.1итические права в виде городского само
управ.1ения. 

В петровских реформах не бы.10 ничего от под.1инного JJ.емократи;iма: 
ра;iде.1ение на «именитых»  и «ПО/l..IЫХ» .1юдей сохраня.1ось в по.1ной мере. 
Самое преJJ.став.1ение о че.1овеческой .1.ичности остава.юсь нера;iрывно свя�н
ным с рысоким по.1ожением ее в обwестве, с господствуюwим к.1ассом. 
Но все же от ку.1ьтуры XVII века петровское время от.1ича.1ось очень си.1ьно. 
Ра;iите.1ьный контраст с прош.1ым преJJ.став.1я.1 быт самого uаря, «шкипера 

1 (сМатериа.1ы .11.1я истории имп. А11а.11емии наук>), т. 11. СПб., 1886, стр. 237; Е. Г а  р ш и в. Первые 
шаги ака.11емического ис11усства в России.- (<Вестник B;iЯWllЫX искусств•�, f887, стр. f87. 

2 И. П о  с о ш к  о в. Книга о ску.11ости и богатстве и .11ругие сочинения. М., 1 951, стр. НЗ. 
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Питера,>, который J:юби.1 окружать себя «простыми» .1ю,11.ьми, l\Iастерами-ремес
.1енниками и купцами, .1юби.1 играть в шахматы с матросами, кури.1 трубку, 
а г.1авное не то.1ько не чужда.1ся труда, но, напротив, отдава.1ся ему с ув.1е
чением. �та простота петровского быта наш.1а яркое отражение в архитектуре 
того времени, в интимности царских дворцов, где тронный ;ia.1 нередко сосед
ствова.1 с кухней. Простота состав.1л.1а одну И;i от.1ичите.1ьных особенностей 
11етровской архитектуры, особенно в новой сто.1ице, в Петербурге. Здания 
строи.1ись в сти.1е, б.1щнюм к сев�рным, в частности го.1.1андским бюргерским 
1юстройкам, отвечавшим требованиям пра1\тическо:й uе.1есообрщшости. 

Рост самосо;шаюш че.ювеческой .1ичности наше.1 пряl\юе отражение в искус
стве нача.ш XVIII ве1ш: он способствова.1 с.1ожению �амечате.1ьного портрет
ного искусства. По своей интимности, по своей: обшей реа.1истической направ
.tенности портрет петровского времени во многом б.1и;iок искусству Го.1.1андии, 
1юторая прив.1е:rшJа Петра именно своим бюргерским демократщ�мом. Однако 
основным от.1ичием русского портрета от портрета го.1.1андс1юго бы.10 то высокое 
и г.1убоко патриотическое понимание ро.1и че.1овека как государственного дея
те.1п, которое бы.10 спеuифической чертой петровской России. 

Государственный пафос ярко отра;iи.1ся и в архитектуре. Наряду с интим
ными дворuами царя и ве.1ьмож, в первые годы XVIII века в Москве и Петер,... 
бурге строятся такие мания, как Меншикова башня и Петропав.1овский собор, 
ко.1око.1ьня которого огромной высотой своего В;iАета над равнинным берего:м 
Невы превосходно выража.ш победоносное со;iнание строитеАей новой импе
рии. Государственное начаJ:о наг.1ядно прояви.1ос1, и в об.1асти градостроите.1ь
ства, впервые пОАучившего п.шномерный характер не то.1ько в строившейся 
новой сто.1ице, но и 11 МосRве. 

В тяге к ;iнанию, к объективному и;iучению действите.1ьности, к реа.1и;iму 
в искусстве и, в частности, к индивидуа.1ьному портрету, наконеu, в высоком 
государственном пафосе архитектуры нашJ:и себе выражение прогрессивные 
етороны петровской �похи. Но исRусство отра;iи.10 не тоАько �ти прогрессивные 
стороны : на нем скщ�а.1ась и ограниченность куАьтуры того времени. В суровом, 
11ростом и де.1овитом по нача.1у искусстве петровсRого времени начаАи все 
настойчивее давать о себе ;iНат1. черты внешней параАности, обус.ювАенные уси
Аением у Ае.1ьного веса ,1J.ворянства. �тот приви.1егированный к.1асс нуждаАся 
в окружении своей в.1асти орео.1ом особой пышности и б.1еска. За ,1J.ворянством 
тяну.1ись купечество и выходuы И;i ремес.1енниRов, ск.1онные в с.1учае своего 
11реуспелния превраwаться в ;iнатных веАьмож, подобно тому Rак бывший 
uпрожник «А.1ексашка)) превратиАся в «свет.1ейшего кнщш МеншиRова)) и.1и 
r.y;iнeu АRинфий Демидов по.1ожи.1 нача.10 ;iнатной ве.1ьможной фами.1ии. 

Именно �та тен,1J.енцин, вносяwан основное противоречие в искусство пет
ровской поры, по.1учи.1а наибо.1ее яркое выражение к концу царствования Петра, 
1юг,1J.а особенно четко намети.юсь новое, при,11.ворное понимание искусства. 
Прежние торжества с са.1ютами, свя;iанные с военными победами, триум-
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фа.1ьные «вшествия» Петра с его армией в сто.1иuу, нача.1и сменяться фейер
верками по с.1учаю теi!оименитств и бракосочетаний ч.1енов uарской фами.1ии. 
В портретном искусстве первенствуюwее ;iначение по.1учи.1 портрет парадный. 
Дворuы и парки приш.1и на смену ilданиям практического наi!начения. Вместе 
с тем интерес к го.1.1андскому искусству начина.1 уступать место тяготению 
к ита.1ьянскому барокко и францу;iскому к.1ассиuиilму. Петр мечта.1 устроить 
у себя в Петербурге «огород не хуже верса.1ьского» .  В сто.1ицу ста.1и выпи
сывать художников Иil Парижа. Но все iЭТИ Иi!Менения при жщши Петра едва 
намеча.1ись; они по.1учи.1и раi!витие .шшь во второй четверти сто.1етия, когда 
со смертью Петра ос.1абе.1 неукротимый натиск, ускорявший прогрессивное ра;i
витие страны, и на сuену выступи.1и iЭАементы бо.1ее реакuионные. С.1учайные 
венuеносuы, сменявшиеся на 111\шераторскоl\1 троне, не нахол;и.1и нужным сопро ... 
тив.1яться растуwему стрем.1ению дворянства превратиться в 11риви.1егированное 
сос.1овие, оттеснить купечество и сбросить с себя все стесните.1ьнь�е обя
�те.1ьства, на.южен.ные на него дисцип.1иной петровской «дубинки». С другой 
стороны, преемники Петра не мог.1и сопротив.1яться наг.1ости иностранцев, 
приг.1ашенных Петром в Россию д.1я обучения русских .1юдей, а пос.1е его 
смерти пытавшихся хо;iяй:ничать ;iдесь как в покоренной рем.1е. Особенно тя
же.1ую память ос·rави.10 по себе uарствование Анны Ивановны, которое народ 
окрести.1 «бироновwиной» по имени фаворита цариuы кур.1ящского герuога 
Бирона. ;3аси.1ье иностранцев, господствовавших при дворе, усугуб.1л.10 тяжесть 
,11,еспоти;iма «uариuы престрашного B;iopy».  

В iЭТОТ период (конец 20-х -30-е годы) русские художники окаiiа.1ись 
в очень тяже.1ом по.1ожении. Ес.1и Петр стреми.1ся обучать их ;ia граниuей и 
приг.1аша.1 иностранных учите.1ей в Россию, то iЭТО отнюдь не О;iнача.10, что 
он не уме.1 uенить русских мастеров: Иi!Вестно i!Наменитое письмо его к жене, 
в котором он просит, чтобы Иван Никитин написа.1 портрет коро.1я, «дабы 
i!На.1и, что есть и Иil нашево народа добрые мастеры» 1• Отношение Петра к 
Никитину всегда бы.ю дружеским и по.1ным приi!нания его ;iас.1уг. Наоборот, 
при Анне Ивановне русским .1юдям прихо,11,и.юсь с трудом отстаивать свои 
права, оспариваемые иностранuами. Как paii в iЭТИ годы Иван Никитин па.1 
жертвой расправы с органи;iовавшейся против i!аси.1ия иностранuев «старорус
ской партией».  Погиб и превосходный архитектор Петр Еропкин, ка;iненный по 
де.1у Во.1ынского, также пытавшегося восстать против иностранuев. И;iвестна 
и та тяже.1ая борьба, которую ве.1 с иностранuами в Академии наук Ломоносов 
еше в середине сто.1етия. 

Время первых преемников Петра бы.10 вообше крайне неб.1агоприятно 
..,;.1я ра;iвития ку.1ыуры. Начавший свою .1итературную деяте.1ьность в 20-х 
годах, б.1естяwе одаренный и широко обра;iованный кнщ1ь Антиох Кантемир, 

1 сПисьма русских rocyAapeit и Apyrи:i особ uapcкoro с<>мt>ltства. Переписка императора Петра 1 с 
rосуАарынею Екатериною А.1ексеевною1>. М., 1861, стр. 44. 
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м.шдший соратник петровс:ких просвет11те.1ей, друг Феофана Прокоповича и 
историка Татишева, бы.1 в 1732 году отос.1ан в почетную ссы.1ку- пос.1ом 
в Аондон, - хотя мог бы претендовать на б.1агодарность Анны Ивановны как 
составите.1ь прошения дворянства о восстанов.1ении ею самодержавия. Но его 
гневные сатиры, написанные крепким, реа.1истическю�1 я;3ыком петровского 
времени, так бе;3жа.юстно вскрыва.1и бе;3обра;3ия окружавшей его действите.1ьности, 
так метко ра;3и.1и те темные сиJы реакции, которые подняJись при Анне Ива
новне, что, ра;3умеется, приш.1ись ей не по вкусу. Правда, при ней выдви
ну.жен Тредьяковскпй, первый представите.1ь новой русской .1итературы, 110.10-
живший нача.10 тоничес1юму стихос.1ожению, первый русский профессор <чмок
венции» Академии наук. Но именно его судьба ярко пока;3ывает неимовернь1е 
трудности в работе русских деяте.1ей ку.1ьтуры в �ги темные годы. Тредьяков
скиti страда.1 и от ;3аси.1ья немцев в Академии наук, и от высокомерной грубости 
русских веJьмож. 

Основанное в 1732 году учебное ;Jаведение - «Сухопутный ш.шхетский 
корпус» - по.1учи.10 чисто сос.ювный, дворянский характер; наряду с науками, 
«б.1агородное» юношество уси.1енно обуча.1ось ;3десь и танцам и фехтованию. 
Все же именно �тот «Ш.1яхетский корпус» к середине сто.1етия ста.1 рассад
ником ку.1ьтуры: и;i него выш.10 нема.ю русских ш1сате.1ей, в том чис.1е 
такие, как Сумароков и Херасков. 

Тяже.1ым бы.10 в 30-х годах и по.1ожение художников. С.1едует отметить, 
что архитектура и градостроите.1ьство бы.1и единственными об.1астями, где ВОр
ника.1и ;3амечате.1ьные проекты и кое-что реа.1ьно бы..10 сде.шно в �ту темную 
�поху. К 1730 году уже верну.1ись И;3-ра границы петровские пенсионеры -
Еропкин, Коробов, Мичурин, которые очень активно работа.1и по строите.1ьству 
Петербурга {отчасти и Москвы), по 6.1агоустройству новой сто.1ицы. f)ти рОд
чие, а также ;3емцов, начавший свою деяте.1ьность еше при Петре, продо.1жа.1и 
ра;3рабатывать сти.1ь, родившийся в Петербурге в качестве русского варианта 
барокко. «Комиссия о санкт-петербургском строении», н которой они игра.1и 
ведушую ро.1ь, рщшерну.1а широкую градостроите.1ьную деяте.1ьность, нродо.1-
жан петровские традиции. Однако ;3амечате.1ьный трактат «До.1жность архитек
турной iЭКСпедиции»,  соманный Земuовым, Коробовым и другими во г.шве 
с Еропкиным, бы.1 1ю.1ожен под сукно и увиде.1 свет то.1ько в наше время. 

Ожив.1ение искусства, нача.ю нового его расuвета, относится .1ишь к 
середине XVIII века, ко времени царствования Е.1и;3аветы Петровны, родной 
дочери Петра. Ее воu;аренпе (1742) бы.10 воспринято всеми как во;3враwение к 
традиu;иям ее отца и одновременно как победа национа.1ьных нача.1. Правда, 
1юбеда бы.ш да.1еко не по.1ной: ;3аси.1ье иностранuев продо.1жа.юсь и в �то время, 
11 по;3же. Но все же Е.1и;3авета Петровна подчеркива.ш свою преданность русской 
ку.1ьтуре. 

В ее uарствование уси.1и.1ись работы правите.1ьства о просвешении. В 1755 
году, по иниuиативе М. В. Аомоносова, в Москве бы.1 основан университет; 
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в 1758 году И. И. Шува.юн доби.1ся открытия «Академии трех ;iнатнейших худо
жеств»;  в 1756 году, по пред.южению и�вестного актера Ф. Г. Во.1кова, бы.1 соман 
постоянный «Русский д.1я представ.1енил трагедий и комедий театр». В те же 
годы появи.1ись и первые журна.1ы : с 1755 года при Академии наук нача.1и 
выходить «Ежемесячные сочинения, к по.1ь�е и увесе.1ению с.tужаwие», в 1756 
году при Ш.1яхетскоl\1 корпусе - «Прамное время, к по.1ь;iе употреб.1яемое» 
и т. д. С 1756 года при Московском университете начинает имаваться га;iета 
«Московские ведомости». В 1758 году открывается гимна�ия в Ка�ани (и;i нее 
выше.1 Державин). 

В середине сто.1етия новая светская ку.1ьтура, охватившая при Петре 
сравните.1ьно y;iкиfi круг его соратников, начинает проникать в бо.1ее широкие 
с.юн русского обwества. Именно в рТО время появ.1яется русская инте.1.1игенuин. 
В .1итературе выдвигаются крупные писате.1и во г.1аве с Ломоносовым. Во;iни
кают ра;iнообра�ные .1итературные жанры, в частности ода, наибо.1ее бJестщuе 
представ.1енная в творчестве .Jо.моносова, и трагедия (Сумароков). ПоявАяются 
и крупные русские художники, преимушественно И;i среды народа, как Антро
пов, сын соJдата, и крепостные мастера: архитектор Федор и живописеu Иван 
Аргуновы. 

Однако н uе.юм середина века отнюдь не характерщюва.1ась во;iнратом к 
петровским традициям, хотя многие И;J них и н0Аучи.1и да.1ьнейшее ра�nитие. 
Не пра1\тикова.1ось, в частности, выдвижение IiJIIJ.!OB, которое бы.10 сто.1ь сушест
венной чертой по.1итики Петра. Но Иl\1енно в рТО время, вместе с ростом 
внешней и внутренней торгов.1и, ттупечество быстро богатеет; оно даже де.шет 
попытки органщювать промыш.1енность на основе свободного труда. В рТОЙ 
ра;iвиваюwейся капита.1истической промыш.1енности принимают участие и «ка
пита.1истые» крестьяне, появ.1яющиеся с 40-х годов. Однако успехи �арождаюwейся 
буржущши �астав.1яют дворянство все более оттеснять купечество как основного 
соперника. Постепенно купuы теряют право на в.1адение ;iемАей и «работными 
.1юдьми». К середине сто.1етия дворянство остается единственным привиАеги
рованным сосJовием. Ewe при Анне Ивановне, в 1736 году, бессрочная воен
ная с.1ужба дворян быАа сокраwена до 25 .1ет. Дворяне быстро сообра�иАи, 
как можно щiбежать введенной Петром уни�ите.1ьной д.1я них обя�анности 
начинать с.1ужбу с нижних чинов: они ста.1и �аписывать своих детей n с.1ужбу 
с ко.1ыбе.1и, так что ко времени вступ.1ения в реа.1ьную с.1ужбу рТИ «дети» 
бы.ш уже «в чинах». Вскоре дворянство и вовсе бы.10 освобождено от обя�ан
Jюстей сАужбы, и по САовам Бо.ютова, «вспрыга.юсь от радости». Одновременно 
рос.1а и в.1асть помеwиков над крепостными крестьянами. Крепостное право 
охватыва.ю все новые и новые �еме.1ьнью пространства. ЕАи�авета рама.1а до 
100 тысяч «реви�ских душ» одним своим фаворитам. Крепостное право распро
страниАось и на Украину. 

В ответ на рост рКСп.1уатаuии рос.10 вщшуwение крестьян: при Е.ш�авете 
11роисходиАи крестьянские во.1нения на У к раине, восстания башкир, «работных 

20 



.1юдей» на Ура.1е. Но в середине вена ;эти тревожные прщшаки еше ма.10 6ес-
1101юи.1и дворянство: 40-50-е годы бы.1и апогеем его .могуwества, и дворян
ство ошуwа.10 себя на вершине своего б.1агопоччия. К тому же в середине 
века Россия одержа.1а ряд 6.1естящих военных побед. В иснусстве нараста.ш 
.1икуюwая праilдничность, пышност1. и деноративность. Однако, несмотря на Ир
вестную к.1ассовую ограниченность ;этого искусства, оно бы.10 да.1еко от совре
менного ему придворного искусства Франuии. В России в ;это время еще не 
утеряна бы.1а СВЯilЬ между интересами дворянства как господствуюwего к.1асса 
и наuиона.1ьными интересами государства в uе.1ом. Русское дворянство не 
�ша.10 того раii.1ожения, которое в те же годы растави.10 «первого дворянина 
Франuии», Jюдовика XV, прощшести iiНаменитую фpaiiy: «Пос.1е нас - хоть 
потоп!». Русскому дворянству еше бы.ю свойственно СОiiнание своей ответст
венности перед государством. «У частные де.ш похва.1ьны, - говори.1 в середине 
века Сумароков, - когда они к участной нашей по.1ьре испо.1няются, но ис
по.1няемые к обшей нашей по.1ьре несравненно похва.1ьнее». И хотя Сумароков 
1ю.1ожи.1 нача.ю интимной .1юбовной .1ирике и ратова.1 iia простоту с.1ога в 
ней, но именно он в своих трагедиях на темы щ1 русской истории воспева.1 
высокий героический пафос с.1ужения отечеству. 

Зто сорнание своей гражданской «до.1жности» бы.10 11родоJ.жениеl\1 крьта 
государства, который 110.IJЧI1.1 такое широкое раiiвитие в петровское время. Но 
в крепкой свя:·ш отде.1ьного че.1овека со своим сос.ювием, с обшеством, с 
государствоl\1, дава.1а себя ;�нать и г.1убокая традиuия, восходяwая н русскому 
средневековью, Rогда постоянная гро;шая опасность вторжения вражеских 
по.1чиш растав.1яJ.а руссRих .1юдей искать спасения в объединении, что, как 
щшестно, приве.10 R обрарованию uентра.1ированного государства радо.1го до 
с.1ожения в России единой нации. Зта черта, испокон веков питавшая рус
ский патриотирм, стойкость русского воина в боях, ста.1а нас.1едственной чер
той русского наuиона.1ьного характера. Растре.1.1и говори.1 в 1759 году: «Стро
ение каменного ;3имнего дворuа строится д.1я одной с.швы всероссийской» .  

Наuиона.1ьный 11одъеъ1 на�11е.1 свое яркое отражение во всей ку.1ьтуре 
середины сто.1етия. Недаром именно на ;это время падает деяте.1ьность Jомо
носова. Его деяте.1ьность бы.1а нераррывно свярана с де.юм Петра, продо.1жате.1ем 
которого он ста.1 в об.1асти Rу.1ьтуры. Бе.1инский прямо нарывает его «Петром 
Ве.1иким русской .штературы».  По;э;�ия Ломоносова по.1на восторга по поводу 
грандиорных перспектив рарвития России, открытых д.1я нее реформами Петра. 
В то же время восторг напо.1ня.1 душу по;эта при СОilерцашш беiiграничного 
мира природы, тайны которого он постига.1 как ученый. 

Откры.wсь бездна звезд полна, 
Звездам чис.1tа нет, бездне - дна ... 

Зто бы.1 восторг че.1овека, навсегда сбросившего с себя оRовы средневе-
1ювья и свободными г .1а,зами увидевшего перед собой беСiюнечное богатство мира. 
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Аомоносов ярче, чем кто бы то ни бы.ю, вырщш.1 тот начинаюwийся наuио
на.1ьиый по.11.ъем, которым отмечена в России сере.11.ина века. Знаменитые с.1ова 
его о том, что 

Может собствеппьtх П.латопов 
И бьtстрьtх разумом Невтопов 
Российская зем.ля рождать, 

1ю.1учи.1и наибо.1ее б.tестяшее выражение в деяте.1ьности самого Аомоносова, 
которого Пушкин на;iыва.1 «первым русским университетом» и который ста.1 
первым русским ученым мирового �начения. 

Творчество Аомоносова, воп.1отившего в себе 0.11.новременно и радость 
освобождения от сре.11.невековой темноты, и радость сомания новой Россий
ской империи, во многом перек.1икается с русским искусством �того времени, 
и особенно с архитектурой, которая по своей грандио�ности и по своему 
нра;3дничному характеру 6ы.1а родной сестрой его по�;iИИ. В искусстве сере
дины века также наб.1юдается быстрый рост НаJJИона.1ьного самосо;·шания, 
стрем.1ение творчески испо.1ь;iовать традиции старой Руси, в особенности на
циона.1ьные традиции XVII века, д.1я СО;iданю1 нового сти.1я (архитектура 
Растре.1.1и, Чевакинского, Ухтомского). Так со�даетсл в архитектуре ве.1ико.1еп
ныii вариант сти.1я барокко, который от.1ичается от ;iападного барокко не то.1ько 
иным идейным строем, да.1еким от �к;iа.1ыаuии и мистики, но иными форма.1ь
ными приемами, и� которых особенно примечате.1ьна ясность прямо.1инейных 
п.1анов. Неповторимое своеобра�ие имеет русская архитектура �того времени 
и б.1агодаря широкому ис110.1ь;iованию �.1ементов допетровского ;iодчества. 

Вместе с архитектурой пы1.Uно ра�вивается и декоративная ску.1ьптура, 
также примыкаюwая к ;iападному барокко, 11ереходяшему в рококо. Однако ;ia 
немногими иск.1ючениями, рококо не по.1учает в России ра;iвития (�то станет 
понятно, ес.1и мы вспомним, как непохоже бы.10 русское дворянство середины 
XVIII века на франu)'�скую аристократию ннкануне буржуа;iной рево.1юuии 
конца сто.1етия ). 

Расцветает в �то время и декоративная живопись, в которой г.швенству
ют ита.1ьянские мастера, но все бо.1ьшее �начение по.1учают русские художники 
(Иван Вишняков, братья Бе.1ьские). Э.1ементы рококо, которые встречаются в 
декоративной живописи, в портрете отсутствуют вовсе. Наоборот, именно в 
портретной живописи ВО;iникает новое, бо.1ее народное течение в .1иuе Антро
пова и Ивана Аргунова, которые начинают борьбу с поверхностным искусством 
;iае;iжих иностранuев, господствуюwих при дворе, - борьбу ;ia простоту и pea
J.И;iM. В художественной ку.1ьтуре середины XVIII века с ее ярко выражен
ными наuиона.1ьными чертами, четко выступи.аи тенденuии, рост которых 
;iакономерно приве.1 русское искусство к рамечате.1ьному расuвету во второй 
по.ювине XVIII сто.1етия. 
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М О С К О В С К А Я  А Р Х И Т Е К Т У Р А  
Н А  ЧАЛА XVIII ВЕКА 

И. Э. Г р а б а р ь  
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п ос.1е основания новой сто.1иuы русская архитектура ста.1а ра;iвиваться 
двумя пара.1.1е.1ьными путями - в Петербурге и в Москве. Несмотря 
на ;это, в ее ра�витии сохравя . .юсь и�вестное единство, вы�ванное тя
готением народа к своему родному иску<:ству, достижения которого 

он стремц.шя сохранить и на новом ;этапе своей истории. 
В Москве .1огичность и естественность подобной преемственности 6ы.1а 

с.1едствием небыва.юго подъема �одчества в пос.1еАней четверти XVII века, 
когда в городе и его окрестностях бы.1и со�Ааны такие совершенные архитек
турные прои�ведения, как церкви Нико.1а « Бо.1ьшой крест» ,  У спенья на Покровке, 
;3наменья на Шереметевом Аворе, храмы в Троиuком-Аыкове, в Фи.1ях, в Убо
рах - жемчужины пос.1еднего сверкаюwего в�.1ета древнерусского �одчества. 

Перебирая в памяти прос.1ав.1енные постройки, на протяжении веков с.1у
жившие неувядаемыми обра�uами .1юбования и подражания, мы прежде всего 
останав.1иваем свое внимание на руб.1енных шатровых храмах, в древности 
бывших открытыми до самого верха. Наряду с ними мы �наем �аме•ште.1ьный 
памятник - uерковь в Ко.1оменском, где входяwего внутрь �ахватывает ве.1иче
ственное �ре.1иwе вмымаюwегося ввысь пространства. Сто.1ь свободное и сме.ше 
решение приш.1ось особенно по душе русским .1юдям, что уч.1и пос.1едуюwие 
поко.1ения �одчих, ибо отныне преде.1ом храмового ве.1ико.1епия на Москве 
становите.я пространство, открытое до верха. Таковы бьыи uеркви в Уборах, 
в Фи.1ях, в Тр<?иuком-Jыкове. Так именно бы.1а выстроена первая московская 
монумента.1ьна.я постройка нача.1а XVIII века - Меншикова башня и ряд других. 
Подхваченный в середине века тот же прием наше.1 свое .1огическое продо.1жение 
в московской uеркви Параскевы-Пятниuы и в проекте собора Госпита.1ьного 
и инва.1идного домов, в шатровом храме Нового ИерJса.1Има и в соборе Смо.1ь-
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План второ�о этажа дворца А. Д. Меншикова в Москве. 1697-1699, 1707-1 708 �оды. 
Чертеж Ф. Шанин,а 1737 �ода. 

Цснтра.11ьныii Гос. архив древних актов. 

ного монастыря в Петербурге. Поко.1ение �а поко.шнием, русс.1ше �одчие кренБо 
держа.шсь �а по.1юбившееся компо�щJионное построение пространства, всеuе.ю 
воспринятое и освоенное во второй по.ювине XVIII века, в iЭПоху к.1ассиuи�ма. 

Неско.1ько иное выражение наш.ю то же тяготение к ис110.1ь�ованию 
прогрессивных наuиона.1ьных традиций в Петербурге и при iЭТОМ не то.1ько у 
русских, но и у иностранных мастеров. Как в Москве, так и в Петербурге 
продо.1лш.1а ра�виваться тенденция решите.1ьного обмирwения церковной архи
тектуры, придания ей светского характера. Это выража.1ось не то.1ько в ее 
приб.1ижении к гражданским iЭТажным постройкам, но и в обогаwении ску.1ьп
турным убором. ;3наменате.1ьно, что обучавшиеся �а границей пенсионеры 
Петра 1 вовсе не преврати.1ись в мастеров �апад.ноевропейской формации и 
не стреми.1ись насаждать в Петербурге ита.1ьянс.кую и.1и го.1..tандскую архи
тектуру, которую там и�уча.1и. Вместе со всемц русскими �одчими, учившимися 
в России, и с частью иностранuев они обнаруживают в своих постройках то 
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Дворец А. Д. Меншикова в Москве. ПервопачаАыtый вид аркады двора. 1707-1708 zоды. 

Реконструкция К. К . .llопяАо. 

же обwее стрем.1ение на новой основе испо.1ь�овать все .1учшее, что веками 
накап.1ива.1ось в древнерусском �одчестве. 

Вот почему так трудно опреде.шть, к какому и� архитектурных сти.1ей, 1·ос
подствовавших в нача.1е XVIII сто.1етия в странах ;3ападной: Европы, с.1едует 
отнести сти.1ь петровского Петербурга, весьма яркий и не похожий ни на один 
сти.1ь, бытовавший в ту пору на ;3апад;е. Сти.1ь iЭТОТ - сто.1ь же под;.1инно рус
ский, как и предшествуюший ему архитектурный сти.1ь допетровской Руси, и� 
которого он вырос. И иностранные мастера, работавшие в iЭТИ годы в России, 
принуждены бы.1и считаться с �апросами русского обwества; ПОiЭтому не то.1ько 
московская архитектура нача.1а века, но даже архитектура Петербурга име.1а 
весьма своеобра�ный характер. 

Русская архитектура Х VIII века, история которой обычно и�.1агается с осно
вания Петербурга, на самом д;е.1е iJароди.шсь в своих сушественных чертах не 
на берегах Невы, а в Москве. Даже такой типичный д.1я старого Петербурга 
памятник, как 1ю.1око.1ьня Петропав.ювского собора, бъ1.1 iJадуман и выпо.шен 
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по обра�uу московской Меншиковой башни и начат уже пос.1е того, как пос.1е,1(
няя бы.1а ВО;iАВигнута. 

Тот пере.1ом в государственном, обwественном и бытовом ук.1аде, который 
выра;iи.1ся в решите.1ьном повороте России к ;3ападной Европе, наше.1 свое 
отражение и в архитектуре, где традиционные приемы и формы, бытовавшие 
11 древней Руси, уступи.1и место обwеевропейской строите.1ьной практике. У же 
н конuе XVII века ведушие русские ;iодчие, стро11те.1и прос.1ав.1енных uер-
1ювных и гражл;анских сооружений Москвы и Подмосковья - Осип Старuсв, 
.Jlарион Кова.1ев, Яков Бухвостоn, Петр Потапов, Бажен Огурцов, Аверкий 
Мокеев - обнаружива.1и нема.1ое ;iнакомство с ордерной системой антично
сти и Во;iрождения. Однако, усвоив ее приемы, русские мастера испо.1ь;iова.1и 
их с ве.1ичайшей свободой, применяя их в своеобра;iном пре.1ом.1ении и выра
ботав постепенно свой собственный, чисто русский переска;i к.1асс11ческих форм. 
В бо.1ее строгом виде, отвечавшем как к.1ассическому архитектурному нас.1едию 
Западной Европы, так и попу.1ярным руководствам теоретююв - Виньо.1ы и Па.1-
.1адио, - мы встречаем �ти приемы в ранних московских постройках XVIII 
сто.1етия. К ним прежде всего с.1едует отвести Меншиковский двореu на Я y;ie, 
неправи.1ьно именуемый .Jlефортовс1шм. Воируг �того ;iагадочного сооружения 
нетровсиой Мосивы сиопи.1ось сто.1ько сбивчивых и противоречивых домыс.1ов, 
что попытки от.lf,е.1ить вековые .1егевды от его под.1инной истории до.1го тер-
11е.1и неудачу. Ацшь сравните.1ьно недавно в ;этот вопрос уда.1ось внести 
JICHOCTЬ.1 

Сейчас мы ;iнаем, что двореu состоит И;i двух ра;iновременных построек, 
ll;i которых бо.1ее ранняя та, что обраwена к Яу;iе. Она и есть си.1ьно иска
женный переде.1ками двореu, выстроенный Петром д.1я своего .1юбимuа Аефорта 
в 1697 - 1699 годах. Его строите.1ем бы.1 выдаюwийся русский ;iодчий /I.. В. Ак
самитов, придавший своему СО;iданию об.1ик, типичный д.1я Москвы конuа XVII 
сто.1етия. Наско.1ько можно судить по гравюре де Витта, .lf.BOpeu бы.1 наде.1ен 
чертами так на;iываемого «нарышкинского» сти.1я. 12 февра.1я 1699 года в 
наскоро ;iаконченном дворuе бы.10 торжественно отпра;iдновано новосе.1ье, а 2 
марта того же года Аефорт умер. Когда в 1706 году сгоре.1 с.юбодской .lf.OM 
Меншикова, Петр подари.1 ему Аефортовский двореu, который в нача.1е 1707 
года уже бы.1 в его в.1адении. Однако д.1я «свет.1ейшего кня;iя»,  каким ста.1 
Меншиков в том же году, дом ока;iа.1ся тесен, и новый в.1аде.1еu расширИА 
его, обстроив с трех сторон бо.1ьшими корпусами. Так обра;iова.1ся громадный 
;шмкнуты:й двор в духе древнерусских гостиных дворов и.1и построек вроде 
МОСIЮВСКОГО ХаМОВНОГО двора ( стр.26) 2• 

1 А. К и п  а р и с  о в а .  .Аефортовскиlt JIBopeu в Москве. - с•Сообwенuа Института истории и теории 
архитектуры АкаJ1е11ии архитектуры СССР)>, вып. 9. М., 1948, стр. 4-5-54-; Р .  П о  JI о .1 ь с к и lt. Петровскнlt 
J1Bope11 иа Нуэе.-с<Архитектурвое вас.�елствм. f .  М., t95f, стр. 14---55. 

2 Р .  П о  JI о .1 ь с к и lt. Указ. соч., стр. Зt-32. - Описание и изображение Хаиовноrо JIBOpa см. : 
Р .  П о  .11 о .1 ь с к и lt. Госу.11арев Хамовныlt .11вор в KaJ1ameвcкolt c.1060J1e в Москве. - ссСообwениа Института 
J1стории искусств АН СССР>), t .  М-.1., t95t, стр. �-fH .  
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Дворец А. Д. Меншикова в Москве. Главные ворота со стороны двора. 
1707-1 708 �оды. 

По всем трем сторонам новопостроенных корпусов в первом �таже нахо
ди.шсь открытые аркады, в XIX веке нагАухо �аАоженные (стр.21). Декоративная 
обработка их в обшем отвечает каноническим правиАам ВиньоАы. Аркада на
деАена всеми по.шгаюwимися к.1ассическими архитектурными �Аементами -
прямоугоАьными стоАбами с гори�онтаАьными импостами, поддерживаюwими 
при помоwи арок с архиво.1ьтами стену второго �тажа. По всем прави.жам, 
между кажд.ой парой арок протянуты во всю ширину обоих �тажей пи.жястры 
компо�итного ордера, rюставАенные на постаменты. Пока арки оставаАись от
крытыми, �тот двор представ.1пА собой первое сооружение совершенно нового, 
европейского типа, ранее Москве неи�вестного. Ритмическое чередование 
пи.1ястр и аркад в первом �таже и окон над ними во втором до.1жно быАо 
прои�во,11.ить внушите.жьное впечат.1ение. С.1е,11.ует, однако, �аметить, что анаАИ;i 
архитектурных форм Меншикове.кого дворuа свидетеАьствует о дово.жьно поверх-
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Здаиие Арсеuала в Московском Кремле. 1 702-1 706, 1715- 1 736 �оды. 

постном ;3нании егu автuром виньо.1овских орд.еров, об отсутствии у него 
60.1ьшой выучки и строите.1ьного опыта. Распо.1ожив пи.1ястры на дворовом 
фасад.е, он не уче.1 подъема участка в сторону у.1ицы и бы.1 вынужден си.1ьно 
укоротить пи.1ястры на у.1ично�1 фасад.е. 

;3а отсутствием документов вопрос об авторе проекта Меншиковского 
д.ворпа и его строите.1е не может считаться выясненным д.о конuа, но на.1ичие 
косвенных д.ока;3ате.1ьств д.ает во;3можность приписать его И1'а.1ьянuу Джованни 
Марио Фонтана 1• f}то весьма правд.опод.обно, ибо как ра;3 в ;это время Фонтана 
наход.и.1ся в Москве. Приводимая П. Н. Петровым д.ата - 1708 год. - также 
совпадает с д.ействите.1ьным год.ом постройки дворца. Есть основание предпо.1аrать, 
что Фонтана, стоявший в нача.1е XVIII века 6.1и;3RО к московскому коменданту, 
царскому .1юбимцу Гагарину, и .1ично И;3вестный uарю, мог принимать неко
торое участие в постройке д..1я Гагарина дома на Тверской у.1ице, на который 
;3аг.1ядыва.1ись не то.1ько москвичи, но и прие;1жие иностранцы 2• 

В Москве сохрани.1ись остатки еше неско.1ьких петровских ;1даний, но они 
сто.1ь ничтожны, что по ним тру дно составить представ.1ение об их бы.1ом 
архитектурном 06.1ике. Мы не касаемся Сухаревой башни и 60.1ьшого трех
;)тажного ;1дания аптеки, стоявшего на месте Исторического му;3ея и с.1оманноrо 
перед сооружением пос.1ед.него в конuе XIX века. Построенные в нача.1е XVIII 

1 П. П е т р  о в. Материа.1ы по строите.1ьной части в России. - с•Журна.1 Министерства путей сооб
шениа:», 1869, RH. 111, стр. 95; Р. П о л  о А ь с к 11 lt. Петровский лвореu на Яре, примечание 79. 

11 Дом бы.1 шоман то.1ьRо в 1912 году. Кроме рисунка, 11:зJ1анноrо Мартыновым (А. М а р т ы н о в и 
И. С н е  r и р е  в. РуссRа.я старина в пама:тни.ках uерковноrо и rражJ1анскоrо ;зодчества. ГоJ1 третий. М., 
1852, таб.1. пос.1е стр. 24), в Му;зее Академии строите.1ьства и архитектуры СССР сохрани.1ась ;зарисовка 
�того дома, выпо.1иеииа.я в конuе XVIII века :Кваренги. На �том рису11ке видны еше rушrrтвовавш11е 
в то врем.я 1штересяые ворота. 
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Плап верхпе�о этажа Арсеиала. Нопия XJX века с чертежа XVlll века. 
Гос. Историчесниii мy:ieii. 

сто.1етия, они по своей архитектуре принад.�ежат всеuе.10 предыдуwей iЭПохе, 
повторяя ее ордерную систему по.1у1ю.1онн. И� других ilданий нача.1а XVIII 
века можно упомянуть о «Комедийной хоромине» - театра.1ьном �дании 
на Красной п.1оwади, у Нико.1ьс1шх ворот, и�вестнОl\1 то.1ько по описанию, и 
книжной .1авке, и.1и «биб.1иотеке», BOiJ.le Васи.1ия Б.1аженного, также не сохра
нившейся. 

Единственное крупное сооружение, начатое в Москве при Петре 1 ,  -
Арсена.1 в Крем.1е, именовавшийся в первой по.1овине XVIII века «ueйxгayiJoM» 
( стр.30)· В ноябре 1701 года, вскоре пос.1е бо.1ьшого пожара, с.1учившегося в 
Крем.1е, Петр ИiJда.1 yкaiJ о с.1омке ncex каменных сооружений от Троиuких до 
Нико.1ьских ворот и о постройке на их месте «Оружейного дома» .  Во г.1аnе 
строите.1ьства бы.1 постав.1ен боярин Ф. А. Го.1овин, а осуwеств.1я.1 nce де.10 
А. А. Курбатов, нача.1ьник Оружейной па.1ат�1. Допо.1ните.1ьным ука�ом от 1 фев
ра.1я 1702 года непосредственное наб.1юдение ila строите.1ьством поруча.1ось жи
вописuам Оружейной па.жаты Ивану Са.1танову и Михаи.1у Чог.1окову, а также 
«д.1я всяких в строении того дома архитектурных раiJмерений и над каменwики 
в ,4,е.1ах усмотрения» каменных де.1 мастеру саксонцу Христофору Конраду 1 •  

П.1ан Арсена.1а прямо диктова.1сл освободившейся от строите.1ьвого х.1ама 
п.юwадью причуд.живой трапеuиевидной формы, обус.1ов.1енной направ.1ением 
стен Крем.1я (стр.31). С весны 1702 года приступи.1и к рытью рвов под фун
даменты, �аконченные в течение одного года. В 1703 году уже строи.1ись 
г.1авные ворота, которые сохрани.1ись до наших дней (стр.33). Правда, от пер-

1 А .  В в к т  о р о в. Описание ;:�аписных книг и бумаг старинных .11ворuовых прика;:�ов 1613-1725 г., 
вып. 2. М., 1883, стр. 469-4-70. 
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вонача.1ьной архитектуры ве.1ико.1епно ,задуманного норта.1а yue.1e.1 то.1ько 
основной массив, ибо на протяжении сто.1етия он 110.1.учи.1 ряд; пос.1ед;овате.1ь
ных реставраuионных нас.1оений в орнаментике. Однако на каменном ,замке 
внутренней арки ворот до сих пор вид;ны переп.1етаюwиеся .1атинские буквы 
РР (Petrus Primus), скреп.1енные постав.1енной межд;у ними римской uифрой 
1 .  ;Эти буквы не имеют еше того ,законченного орнамента.1ьно-вен,зе.1евого 
оформ.1ения, которое выработа.1ось к серед;ине XVIII века, и от .1ичаютсл 
упрошенным начертанием. Вен,зе.1ь своим явным архаи,змом .1учше .1юбых 
документов говорит о том, что ворота бы.ш сооружены во венком с.1учае до 
1715 год;а. 

И;1 сохранившихся д;окументов щшестно, что авторами ворот бы.1и русские 
мастера М. Чог.1оков и Д. Иванов. О первом и,з них мы у.знаем со с.1ов Кур
батова, о втором - и,з такого достоверного источника, как документ от 9 ав
густа 1703 год;а, говорлwий о награжд;ении пятью руб.1ями архитектурного 
де.1а мастера Дмитрия Иванова «,за его многую у uехоусного строения работу, 
которую особ.1иво он пока,за.1 в д;е.1е по.1оженил ворот, которые против Троиц
кого подворья » 1 • Мы не ,знаем, как бы.1и распред;е.юны обя,занности между 
Ивановым и Чог.1оковы1и, но что именно они бы.1и основными строите.шми 
uейхгау.за, в �том не может быть сомнения. Подав.1люwее бо.1ьшинство ,зодчих 
д;ревней Руси именова.1ось <tкаменных .л.е.1 подмастерьями», редко «мастерами», 
но со ,званием «архитектурного де.1а мастер» мы встречаемся впервые. И,з iЭТОго 
видно, как высоко цени.1ось архитектурное искусство Дмитрия Иванова совре
менниками и самим Петром. Выдаюwимся ,зодчим бы.1 и строите.1ь Сухаревой 
башни Михаи.1 Чог.1оков. 

Постройка Арсена.1а продо.1жа.шсь бе,з перерыва в течение пяти .1ет пос.1е 
нача.1а во,зведения стен и ве.1ась с1·0.1ь же быстрыми темпами, как и в пер
вые годы. В августе 1706 года, по ука,зу Петра, она бы.1а прекрашена, что 
несомненно бы.10 вы.звано над;вигавшейсл войной со шведами. И,з архивных 
документов видно, что перед прекраwением работ мание бы.10 уже подведено 
под; крышу 2• К сожа.1ению, поиски графических материа.1ов, которые мог.1и 
бы дать точное представ.1ение о том, каков бы.1 архитектурный об.1ик Арсе
на.1а к конuу 1706 год;а, д;о сих пор не име.1и успеха. Сохрани.1ись бо.1ьш11е 
панорамы двух го.1.1андских граверов, работавших при Петре, - П. Пикарта 
и Я. Б.1ик.1анта, но ни в одну и,з них и,зображение ,здания Арсена.1а не попа.10. 

Пос.1е д;евлти.1етнего перерыва, в 1715 год;у, по настоянию «дядьки»  Петра, 
Т. Н. Стрешнева, строите.1ьство Арсена.1а во,зобнови.1ось 3, хотя и не в прежних 
темпах. Прод;о.1жение постройки име.10 це.1ью ,замкнуть трапеuию uейхгау,за путем 
во,зведения недостававшей части мания от Средней арсена.1ьной башни до 
Троиuкой и от пос.1едней до г.1авных ворот .здания. На iЭТО уш.10 16 .1ет вто-

1 А .  В и к т о р о в. Ука;i .  соч. ,  стр. 478. 
2 ЦГА;tА, Де.1а Сената по Военной ко.1.1егии, кн. 377, .1. 307. 
3 ЦГАДА, Де.аа и приговоры Сената, кн. 1 1 9, .1. 115. 
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Г.лавные ворота Арсена.ла в Московском Крем.ле. 1702-1736 �оды. 
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Арсенал в Московском Кремле. Боковой фасад. 

рого �тапа строите.1ьства, �акончившегося в 1730 году. В первые годы нового 
строите.1ьства не бы.10 недостатка ни в средствах, ни в материа.1ах, но в 
1720-х годах, особенно пос.1е смерти Петра 1, де.10 ста.10 подвигаться мед.1ен
нее. Некоторое ожив.1ение наступи.10 то.1ько в 1731-1736 годах, когда по.1у
ра�рушенное �дание бы.10 ненадо.1го приведено в состояниие пригодности петер
бургским архитектором И. Я. Шумахером. 

Одним и� под.1инных чудес архитектуры Аvсена.1а, ее, быть l\lОжет, наи
бо.1ее п.1ените.1ьной находкой с.1едует при�нать спаренные окна, прито!\1 не 
сто.1ько самую идею спаренности, �аимствованную и� Грановитой и Цариuыной: 
па.1ат Теремного дворца, ско.1ько обработку оконных откосов (стр.34). Едва Аи 
можно сомневаться в то!\1, что она бы.1а вы�вана впо.1не естественной не
обходимостью: внутри цейхгау�а, и:�-� б.1и�ости крем.1евской стены, бы.10 
очень темно. В поисках выхода и� со�давшегося по . .южения кому-то приш.1а 
в го.1ову сто.1ь же мудрая, ско.1ь и простая мыс.1ь: си.1ьно стесать откосы 
окон, чтобы пропустить в них во�можно бо.1ьше наружного света. Но на �той 
первой мыс.1и не останови.1ись, ибо она до.1жна бы.1а ка�аться с.1ишком при
митивной, неожиданной и не оправданной традицией: с uе.1ью прибав.1ения 
света в�егда скашива.1и внутренние простенки, а тут додума.1ись до наружного 
скоса. Чтобы его скрасить, надо бы.ю и�обрести такую обработку окон, кото
рая бы.1а бы под.1инно прекрасной. Так появи.1ись по.1уцирку.1ьное �вершение 
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Apceнa.lf, в Московском Kpeм.lf,e в начше XVJII века. Боковой фасад. 

Реконструкция К. К. Ао11я • .о. 

верха и фи.женки откосов. По.1учи.1ось окно, не имеюшее ни одной ана.1огии 
в мировой архитектуре. 

Сохрани.юсь огромное чис.10 архивных данных, рисуюwих щю дня в день 
до.1го.1етнюю постройку uейхгау�а, но нет ни одного доку!\1ента, который по;i
во.1и.1 бы установить точную дату И!\tенно �того наибо.1ее п.1ените.1ьного �а-
1\1ыс.1а. До.1го не у дава.1ось найти и и;iображения ;iдания в том виде, в каком 
оно находи.1ось к моменту его окончания, пока c.1yчafi не по!\юГ обнаружить 
несомненный абрис цейхгауза на гравюре бе�ымянного автора XVIII века 1 •  
�та драгоценная гравюра дает нам ответ на вопрос о первонача.1ьном об.1ике 
мания. Мы видим на ней те же пять спаренных окон обоих �тажей и высокую 
двухъярусную кров.1ю с �а.101\юм, в духе построек петровского времени, с двумя 
рядами тере!\ШЫХ OKOHUeB (ер. стр. 35). 

Когда в 1754 году у генера.1-кригс-комиссара кня�я Шаховского во�ник.1а 
1\1ыс.1ь о приспособ.1ении пустовавшего uейхгау�а к хранению военной амуниuии 
и он обрати.1ся в Сенат с соответствуюшим ;iапросом, бы.10 прика�ано ра;iы
скать в старых де.1ах документы о постройке цейхгау;iа и его чертежи. Их 
наш.1и, и ока�а.1ось, что все 19 чертежей снабжены подписями .1ибо Миниха, 

1 П. С ы т  и я. История п.1аяировки и ;iастроltки Москвы, т. 1. М., 1950, стр. 29. Датировка rравюры 
опреJ1е.�яется на.1ичием ;iJ1aяиlt яача.1а XVIII века. 
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.п160 Шумахера, Мичурина, Ухтомского 1• О том, что прел.став.1я.1а собой в 
техничесБОМ отношении работа, проведенная под руководством Шумахера, мы 
у;знаем и;з ;записки Ухтомского, поданной ю1 в Сенат в 1 754 году, 1югда 
снова nста.1 вопрос о приведении в порядок Арсена.1а, пришедшего менее чем 
;за 20 .ют в состояние по.1ной непригодности. ;записка Ухтомского свидете.1ь
ствуст о явной технической несостояте.1ьности строите.1ьства, которое во;зг.шв
.1я.юсь Шумахером. Само!\1у Ухтомскому не дове.юсь продо.1жить строите.1ьство 
Арсена.1а, так как его смета в 350000 руб.1ей, предусматривавшая перестройку, 
испуга.ш юшератриuу Е.1и;завету Петровну 2• 

На Русп, богатой .1есом, дерево и;здавна бы.10 основн.ым строите.1ьны111 !\Ш
териа.10:\1. 1\огда по;зднее ста.10 ра;звиваться каменное ;зодчество, дереnннные 
формы еще до.1го ока;зыва.1и на него в.шяние. Подобно тому как �то Иi\lе.ю 
место в античном мире, с.1еды ;зависимости каменных форм от бы.1ых деревян
ных стира.1ись на протяжении веков до такой степени:, что станови.1ись едва 
у.1оnимыми, превраwаясь в чисто ус.1овные черты, пока окончате.1ьно не отми
ра.1и. Пос.1е нраткого периода обратного проuесса - в.1ияния каменного строи
те.1ьстnа на деревянное - в Москве наб.1юдается повторное во;здействие на 
1ш;\1ень форм, выработанных в дереве. Это прои;зош.10 в конце XVII века, в 
период расцвета так нщ�ываемого «нарышкинского» сти.1я. 

Начиная с XV века, в русском uерковном ;зодчестве вырастает допо.1ни
те.�ьная составная часть храма - ююностас. Обра;зовавшись и;з апарноfi пре
грады и стре1ште.1ьно ра;звиваясь, иконостас превращается в XVIII веке н 
г.1авную час 1 ь  декоративного убранства внутреннего по111еwения храма, сnя;зан
ную с его особыми .1итургическими функuиями. Все си.1ы искусства - живо
пись, ре;зьба, юве.1ирное мастерство - бы.1и отныне направ.1ены на уnрашение 
�той г .шnной святыни, видноfi всем !\Ю.1яwи111ся, той драгоценной стены, nоторая 
снер1ш.1а всеми цветами радуги, обра;зуя единое ос.1епите.1ьное це.1ос. Простей
шие nнача.1е перегородки между иконами и;з года в го� обогаща.1ись в своей 
отдс.1ке, почти вытеснив к нонцу XVII века живопись и ;шняв ее место. 
;значение искусства ре;зьбы насто.1ьно во;зрос.10, что _ре;зчини ста.ш uениться 
дороже иконописцев, их и;зде.1ия раскупа.шсь нарасхват. Тогда-то nе.1икое 
народ,ное декоративное чувство подска;за.10 ;зодчим мыс.1ь об испо.1ь;ювании 
приемов деревянной ре;зьбы в камне. На u�.юм ряде памятников !\IЫ видим, 
пак, внача.1е робко, щuупью, а чем да.1ьше, тем решите.1ьнее и сме.t:ее, они 
поnторнют в камне хорошо ;знако!\1ые мотивы деревянной ре;зьбы. Сперва �та 
;зависиl\юсть очень наг .1ядна, но постепенно она исче;:шет, ибо камень диктует 

1 ЦГА ДА, ф. Московскоlt сенатскоlt нонторы, ни. 7964, .1. 744 и об. 
2 В ;3ак.1юче11ие описания строите.tьства А�:;сена.1а в первоlt по.1овине XVJII века можно .11ать справку 

о судьбе его 11е;:!а.11ач.1ивого :�ачи11ате.1я, 1юторому не по п_rаву приписыва.1ась САишком бо.1ьшая .110.1я 
участия в его со:�.11а11ии, - Хргстефо1· а Rонра.11а. Отстав.1е1111ыlt от работ по l!elt:нay:iy, 011 пош•м11огу 
пристро11.1ся к 11Рму в качестве поставЦ!ика ра:�.1ичных строитр.1ы1ых материа.1ов, и РГО имя ме.11.кает еше 
в .11е.1ах 1746 гола [ЦГАДА, ф. 1\fосковскоlt се11атскоlt 1юнторы, кн. 7tf7:l., .1 . . f-28 ((<Де.10 о с.1ужбе в Рос
сии архитектора-саl\СОНJ!В Хрисrоф9ра J\он.11рата>� J]. 
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свои приемы рерьбы, чрервычайно обогашаюwие родчество «нарышкинского)) 
сти.1я. Каменным убором, раимствоnанным ИiJ иконостасных мотивов, покры
ваются все московские храмы той норы. 

;)то второе в истории русского искусства внедрение деревянных форм в 
каменные, начавшись в допетронский период, перекину.юсь ;ia грань XVll ето
.1етия, приведя к со�данию одного и;� самых оригина.•ьных прои;шеден11ii рJес1юго 
;�одчест11а нача.ш XVIII веl\а - ;�наменитой Меншиковой башни в Moc1;ne (О1ией1. а ) . 
Ибо что такое ее архитектура, Rак не по�тический дифирамб ;Jодчего Б расоте 
русского иконостаса? ;3десь все - от иконостаса, начиная от тонких ре;lных 
ко.юнок порта.ш и liончая ма.жейшиl\Ш дета.жями убора. С особой .жюбовью строи
те.1ь ворвраwается к мотиву во.пот, сто.1ь распространенному в мос1ювсliой 
архитектуре конuа XVII века. Он испо.1:ь;�ует их в самых рар.tичных 1\tасштабах 
и формах - от миниатюрных до гигантских, невиданного ра;�мера. 

Основная идея п.шна и rюмпориuионно-объемного построеюш l\fсншиr;оной 
башни ;Jаиl\1ствована Ир церкви Покрова в Фи"шх, нерадо.жго перед тем ;�акон
ченной. Идея �та - креwатость п.1ана и ярусность архитектJрных масс, .tепю 
Врдымаюшихся ввысь, - ста.tа сто.жь и;�.1юб.1енной в l\f ocRne, что Jl 90-х годах 
XVII века каждая новая нотчинная церковь бы.,а в той и.ш иной степени 
то.tько ее да.tьнейшим рщшитием. Конuы ветвей креста церкви в Фи.tях 
округ.шны, у Меншиковой башни они 11рямо.1:инейны (стр. зв), но крест все же 
виден и в той, и n другой. Крест п.шна не равноконечный: северный и юж
ный кощJы укорочены, рначите.1ьно д.шннее восточный 11 самый д.tинныii -
;западный. В Меншюювой башне он ясно дает о себе рНать в четырех основ
ных объемах моwного трех�тажного цоr;о.ш, на котором водружен четверю>, 
несший первоначаJ1,но три восьмерика. Верхние Ир них бы.ш со pBOHOJ\t, совер
шенно так же, как в церкви в Фи.жях и как �то быnа.ю во многпх uерБJшх типа 
«иже под KOJOKOJЫ» ,  пока n 1723 году не сгоре.1 верхний деревянный ярJС, 
в да.tьнейшем не воробновJенный. Таrшм обраром, Меншикова башня� пмеющая 
по своему об.шк у, на первый ВрГ .1:яд, сто.1ь маJо обwего с предшествуюшим 
ей русским рОдчествоl\1, на самом jl.e.te есп. п.1оть от п.юти его. И все же 
приходится при;знать, что Меншикова башнн едва АИ не бо.1:ее надеАена чер
тами новой архитектуры, неже.жи старой. �то прежде ясего относится к ее 
светскому, гражданскоl\1у обJику, как бы стираюwему ее церковное, «у.1ыовое 
нарначение. Черташ1 обмирwения от.tича.tись уже храмы рОдчих «нарышкин
ского)) сти.,я, уводившие ;iдания от церковного типа в сторону граждансной 
много�тажной постройки, но такой ярко выраженной светскости, каr\ую 1\IЫ 
вид.им в Менщиковой башне, в бо.tее ранних храмах не бы.ю. 

Меншикова баши.я - архитектурное СОрдание сто.1ь высокого порядка, что 
она рас.1уживает специа.tьного иссАедования, нак со стороны чисто архитектур
ной, так и с точки ррения приемов ее декоративного убранства. Ибо в обоих 
отношениях ее рамечате.tьным автором проямены искусство и мастерство, достой
ные приста.1ьного Иi:!учения. Прежде всего хочется остановиться на наибоJее 
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поражаюwей выдумке �од чего - во.1ютах г.1авного фасада. Не говоря уже об их 
чисто конструктивно!\1 �начении как могучих контрфорсов, не пристав.шнных 
к башне, а свя�анных с нею к.1адкой и состав.1яюwих с ней единое, моно.1ит
ное uе.юе, необходимая �рите.1ьно убедите.1ьнан мошь достигнута �десь си.1ьно 
выступаюwими массивами во.1ют, сочетание же тонких ре�ных ко.1онн с гигант
скими во.1юта:t\1И придает всему �амыс.1у ту остроту контраста, которая решает 
успех uе.1ого. Но г .швной новинкой убранства Меншиковой башни бы.ю при
менение в ра�ных вариациях и на ра�ных высотах особой формы карни�а с поч
круг.1ым фронтонным �авершепием посередине (стр. 39). До того подобный карни�, 
притом в �ачаточпой форме, бы.1 то.1ько на одной московской церкви - Панкратия 
мученика (стр. 4В), яв.1яюwейся в ;этом отношении непосредственной предше
ственницей Меншиковой башни. На пос.1едней он по.1учи.1 да.1ьнейшее ра�ви
тие и с ;этих пор ста.1 и�.1юб.1енньп1 приемом русского �одчества XVIII века. 
В декоративном убранстве восьмериков мы снова встречаем прием, которому 
отныне будет суждено играть видную ро.1ь в московском строите.1ьстве XVIII века: 
каждая сторона восьмерика убрана по краям двуl\ш пи.1ястрами (стрА1). 

Мы не �наем точно, каково бы.10 �авершение Меншиковой башни до по.
жара 1723 года, по документы говорят, что она �аканчива.1ась «шпицеро!\1» ,  
т. е.  шпи.1ем. Отде.1ьного и�ображения ее в первонача.1ьном виде не сохрани
.1ось, но башня видна на гравюре А.  Зубова 1711 года, и�ображаюшей въе�д 
в Москву пос.1е По.1тавскоfi битвы Петра 1 с его генера.1ами, войско!\1 и много
чис.1енными п.1енными. Б.шже к натуре переда.1 Меншикову башню автор 
другой современной гравюры - го.1.1апдеu Лн Б.1ик.1ант. И�обрщшв панораму 
Москвы, он помести.1 правее ко.1око.1ьни Ивана Ве.1икого виднеюwуюся вда.1и 
Меншикову башню. На обеих гравюрах мы видим фигуру анге.1а, венчаюwую 
шпи.1ь, бывшую несомненно ф.1югером. На основе всех ;этих материа.1ов 
можно дать примерную реконструкцию башни в се и�нача.1ьном виде (стр. 42) 1•  

1 В 1959 году бы.1а пред.1ожена новая ре:конструнnия Менm11новоlt башни, иесно.1ьно от.1ичная от 
прииятоtt нами. См. F.. К у и и 11 R а я. Менш11нова башня. - «А рхитентурное нас.1едство», 9 . .Jl.-M., 
1959, стр. 157-1 68. 
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Каг. BOiJHИI\ ;этот ;:1амечате.1ьный памятник, хотя и продо.1жаюший традиuии 
руссБого ;:1одчества XVII сто.1етия, но в то же время сто.1ь непохожий на все, 
бывшее ранее, сто.1ь особенный, евоеобра;:1ный? Историей МеншиБовой баш
ни 11 1ш•rа.1е XJX века ;:1аинтересова.1ся А. Ф. Ма.:шновский: (1762 - 1840), вы
даюшнiiсн Р)'ССБ иii архео.юг и серье;шый исс.1едовате.1ь старины, работавший 
по архивным данным. В своих ;·шписях он остави.1 ряд сведений, .1егших в 
основу исторrш памятншш, и, в частности, ра;:1ысг.а.1 оригина.1 uерrювной .1е
то1шсн -- таБ на;iываемыii синоди1с 0Ба;зываетсн, на :месте башни стоя.ш не
бо.1ьшш1 трсхшатроnая uерковь арханге.ш Гаврии.ш, построенная в XVII веБе. 
]J 1704 году 11рихожанином uер1ши бы .. 1 и;:111естныН СllОДllИ ЖНИК Петра J 
А. Д. l\lсншш\011. Вернувшись и;:1 одного похода, он 11риве;:1 куп.шнную им 
в По.1оuБе шюну богоматери, с.1ывшую ;ia написанную самим еванге.1истом 
.lfy1юii, и ноже.ш.1 выстроить на месте старой uерБви ве.1шю.1е11ный храм. Пос
троiirш нача.шсь 11 1704 и ;-ш1юнчи.1ась в 1707 году. Храм б.ы.1 освящен также 
во шш арханге.1а Гаврии.ш. «АрхитеБтором бы..t Иван Петрон ;3арудный, -
продо.1 ;1шет синодик, - а каменную работу снаружи и .1епную 11нутри uеркви 
отде.1ы1ш.111 ита.�:ианцы . Прежде бы.1 высокий шпи.1ь с ве.:шко.1епными украше
ню1м11 ,  а 11 верхнем ;этаже постав.1ены бы.ш часы с курантами и;з Анг.1ии. 
В 1723 году :\ю.шия �ажг .1а деревннный шпи.1ь под самыl\1 крсстоl\1, отчего 
;загоре.шсь дсренннные пере1\.Шдины 50 БО.1око.ю11, рухнувших на свод и про
.юl\11шших его» 1• 

В тnкоl\1 ниде ;iданис простояАо бо.1ее 50 .1ет. Все �абы.1и, что оно быАо неко
гда uср1ю11ыо, и народ про;1ваА его Менши.ковой башней. Его приве.1и в пор11-
до1• то.1ыю 11 1\онце XVIII ве1ш, увенчан подобием укороченного шпиАя. 

:\Iснннпю11 �на.1, что ничем другим он не угодит сноему поnеАите.1ю и другу
uарю в таrюй степени, нак вел ико.1е 11ным архитеиурньш сооружением, 1\югушим 
украсить город. Всего .1 ишь ;ia три года до того бы.1а ;:1акончена 11острой1ш 
Cyxapeвoii башни, нотора11 ) ве1ю11ечи.1а имя .1юбимого по.пш Петра, спасшего 
ему жи�нь и престо..t. Надо бы.ю iJатмить се Брасото:й 11 высотой ноного со
оруi1\Сшш, чего бы ;это ни стои.ю. И uе.1ь бы.ш достигнута. «Сухарена башня -
невеста Пнана Ве.шкого, а :Меншшюва - ее сестра» ,  - говори.1 народ, гордив
шийся трсl\111 1\Юсковсю1ми не.ншанами 2 • Над городом 1юдю1.1ась башня, превы
шаншан на по.1торы сажени БО.ю1ю.�ьню Ивана Вс.1 1шо1·0. То бы.ю .1егкое, Бру
жевное, во;iдушное соорJжение, подобного 1юторш1J .Москва еше не виде.1а. 

От11рав.1яяс1. 11 своем творчестве от мое1ювсю1х uер1>11ей пос.1едиих .1ет 
XVII ве1ш, ;3арудный та1•шс построиА хоры, но, не ограничив их обычным 
декоративныl\1 на;:1начением, устрои..1 на них верхнюю церков1., свя�анную к.1ад
кой со всеми четырьмя стенами. Он остави.1 открытой центра.1ьную часть, 
скво;:1ь Боторую сни;:1у виден верх. Зтим приеl\юм бы.1а несБа;:1анно обогаwена 

1 ЦГАД.А, оортфе.1ь 36 А. Ф. Ма.�иновсиоrо, .1. 75. 
2 А.  1\1 а р т  ы н о  в и И. С н е  r и р е  в. Русская старина в памятниках uерковноrо и rражданскоrо 

:щ1чества. Го.1 второй. М" 1850, стр. 7. 
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Вид Меишиковой башпи в 1707 �оду. 

Примерная ренонструкuия И. ;э. Грабаря. 
Чертеж К. К . .ilоплло. 

пространственная компщшuия всего �апад
ного отре�ка башни, ибо пepe,IJ. вхо,1J.яUJими 
в храм открыва.шсь у,1J.пвите.1ьная перспек
тива верхнего убранства с четырьмя прек
расными двусторонними кариатидами по уг.1ам. 
)(ругим важным вововве,1J.ением в архитек-
туре Меншиковой башни бы.10 неви,1J.анное 
дото.1е оби.1ие декоративной ску.1ьптуры, 
высеченной И;i камня (стр. 39, 454, 455). Особенно 
пиртуо;iНО скомпонованы и выпо.1нены деко
ративные панно с херувимами на стенках и 
11.1афоне а.1таря. 

;3ару дныА е,1J.ва .1и отка�а.1ся от прив.1е
чени11 к ;этому огромному строите.1ьству на
ходившихся тогда в Москве техников, как 
прибывших с Тре;iини, так и осевших там 
с конца XVII века. Однако как pa;i по 
вопросу о составе мастеров и рабочих, со;i
дававших башню,- каменных и па.1атных ,1J.eA 
подмастерьев, ре�чиков по камню и других 
техников - сохрани.1ось ,1J.окумента.1ьное сви
дете.1ьство о подав.1яюwем бо.1ьшинстве 
русских спеuиа.1истов, сооружавших ПО,/J. об
шим руководством 11. П. ;3арудного церковь 
арханге.1а Гаврии.ш. В февра.1е 1707 года, 
в самый ра�гар работ по постройке башни, 
Меншиков ,1J.a.1 И;i Петербурга прика;i своему 
«обер-инспектору» А.1ексею Курбатову «О вы

сы.1ке в Москву 1\ строению церкви арханге.1а Гаврии.1а, что на Чистом пруде, камен
wиков, которые у того строения бы.1и снача.1а». А кто б,ы.1и ;эти подмастерья и 
откуда родом, :мы у;iнаем И;i подробного списка, при.1оженного к прика;iу 1• Все 
;это - крестьяне ра;i.1ичных се.1 Костромского уе;iда и один Лрос.1авского, всего 
23 че.1овека. Они именуются подмастерьями, но по суwеству ;это та&ие же 
;iодчие, вак Осип Старцев, Бажен Огурuов, Бухвосrов и многие другие, кото
рые тоже именова.1ись по,1J.мастерьями. И ес.1и ;3аруднь1й и прив.1ек к работе 
неско.1ьких прие;iжих И;i-;ia моря, то основная масса мастеров бы.1а И;i Кос
тромского уе;iда, исстари с.1авившегося своими строите.1ьными мастерами и ре�
чиками по камню. 

Итак, архитектором, строившим Меншикову башню, бы.1 Иван Петрович 

1 ЦГАДА, Госархп, pa:ip. XXVI, ,11. f6, ч. f ,  .1. f-2. Сообшено научным сотру.11викои архива 
В. Н. Шумв.1овы11. 
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.Зарудный. ,l(о.1гое время остава.1ось неи�вестным, что он собой представ.1я.1, 
отБуда и когда появп.юя в l\lоскве, бы.1 .1п он Аействите.1ьно профессиона.1ь
ным архитектором п.1и, как не1юторые ск.1онны думать, то.1ыо иконописuем, 
ре�чиком по Аереву, мастером иконостасов. Аишь в 1950-х годах уда.1ось ра�ы
скать документь1, про.1иваюшие некоторый свет на жи�нь и творчество выдаю
шегося ;iодчего. В де.1ах Ма.юроссийского прика�а сохрани.1ась «расходная 
книга денежной и собо.1иной 1щ;iны, сукон и других товаров», относяшаяся 
ко времени от 1 сентября 1690 года по 1 сентября 1691 год;а, в которой 
говорится о прпе�д;е в l\locRвy Ивана .Зарудного - гонuа гетмана Ма�епы 1 • 

.Зарудный, имя которого впервые встречается в документах Ма.юроссийского 
прика� под; 1690 годом, прпеха.1 в .Москву 30 ноября i=)того год;а и, как вид;но 
И;i да.1ьнейших �аписей «расходной книги», бы.1 �десь в бо.1ьшом почете. Архив
ные данные не ука�ывают, с каБими поручениями от l\lа�епы прие�жа.1 .Заруд
ный в Москву, но, сопостав.1яя ряд событий, имевших место в да.1ьнейшем 
и точно �афиксированных документами, можно догадаться, что .Зарудный 11рие�
жа.1 по д;е.1ам uерковного строите.1ьства на У Браине, и над; о ду:ъ�ать, что он 
бы.1 в i=)ТИХ де.1ах ОСВеАОМАен. 

Автор и строите.1ь l\lеншиковой башни д;о.1жен бь1.1 иметь ес.1и не профес
сиона.1ьное архитектурное обра;iованпс, то, по крайней мере, бо.1ьшой строи
те.1ьный опыт. Но где он по.1учи.1 необходимые �нания, где проше.1 практику? 
Ни в Киеве, ни в Батпшне спеuиа.1ьных технических учи.1иш не бы.10, и в 
.1учшем с.1учае он мог набраться некоторых свеАений у мастеров-практиков. 
Тесная свя�ь .Зарудного со Старuевым навод;ит на мыс.1ь - не строи.1 .1и он 
вместе с пос.1ед;ним Нико.1ьский собор и фасад; Братского монастыря. Старuев 
бы.1 в конuе 90-х годов XVII века не то.1ько �од;чим, но и подряд;чиком. 
Ему некогда бь1.10 сид;еть на месте, надо бы.10 ра�ъе�жать по всяким строите.1ь
ным де.1ам, давать ;iад;анпя, р�бивать фунд;амент, поручая работу своим хо
рошо вышко.1енным помоwниRам-мастерам. АрхитектJра Нико.1ьского собора и 
Братского монастыря по своей ху Аожественной природе насто.1ько от .1ичается от 
всех старuевских построек, что просто непонятно, как мог.1и �ародиться i=)ТИ 
барочные формы в го.1ове московского мастера, и сам собой во�никает вопрос 
о прямом соавторстве ;iд;есь Аругого, местного ;iОдчего. Ес.1и бы у да.1ось ПОА
тверАить документа.1ьно участие .Зарудного в постройБе собора и монастыря, 
то наш.10 бы естественное объяснение высокое мастерство строите.1я Менши
ковой башни. 

,l(o сих пор еше ма.10 ра�работаны архивные материа.1ы, относяwиеся к 
строите.1ьству на У краппе в конuе XVII века. Хотя ii)TO строите.1ьство бы.10 весьма 
ограничено ;ia неимением опытных каменных де.1 мастеров, все же оно в какой-то 
мере име.10 место. ,l(o тех пор пока iЭТИ данные не буд;ут вскрыты, мы не смо
жем по.1учить ясного преАстав.1ения о под.1инной ро.1и вае�жих москвичей 

1 ЦГА,l(А, ф. Ма.аороосвlсного првна:�а, ни. Н3, .а. 3t . Сообwеио В. Н. Шуми.1овым. 
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в о строите.1ьных В;iаимосвщшх Москвы и Украины. В частности, ц вопрос о 
появ.1ении сто.1ь крупной фигуры, как Зарудный, о выдвинувшей его среде, 
о его воспитании пока остается в по.1ной мере ;iагадочным. Остава.1ось даже не
и;iвестным, когда Зарудный поступи.1 на uарскую с.1ужбу в Москве. Этот пос.1ед
ний факт выясняет найденная нами че.106итная Зару дно го от апре.1я 1722 года 1•  
II;i нее мы у;iнаем, что он происходи.1 И;i украинских дворян и что в 1701 году 
бы.1 опреде.жен на с.1ужбу по именному ука;iу uаря, ВО;i.1ожившего на него cpa;iy 
ряд ;iаданий, над которыми он и тру ди.1ся до 1722 года. В ;этом году он по
.1учи.1 от Петра с.1овесное пове.1ение «строить иконостас» д.1я Петропав.1овского 
собора. Зару дный подчеркивает, что пове.1ение бы.10 с.1овесное, т. е. .1ичное, 
причем иконостас он до.1жен бы.1 И!\1енно строить, не ограничиваясь написанием 
д.1я него икон, т. е., Аругими с.1овами, он выступа.1 как архитектор, а не как 
иконописеu. Петр 1 нере){ко ограничива.1ся с.1овесными пове.11ениями, не 06.1екая 
их в правите.1ьственные акты. Оформ.1явшиеся ПО;iднее секретарями Петра 1 
;эти пове.1енил ){а.1еко не всегда находи.1и свое отражение в у;iаконениях, что 
остав.1яет место А.IЯ многих нелепостей. Вот почему сто.1ь важная ){.!Я истории 
московского ;iО){Чества деятеJ:ьность Зарудного первых .1ет его сАужбы почти 
не отражена в архивных документах. 

Но чем обълснить скудость архивных ){окументов, касающихся вообще 
строите.1ьной деяте.жьности Зарудного, в то время как сто.1ь оби.1ьный доку
мента.1ьный материаJ: освеwает все петербургское строите.1ьство 1710-1724 
годов?. Причину ;этого надо искать, во-первых в том, что в Москве петров
ского времени не суwествова.10 такого мошного uентра.1и;iованного органа, 
каким 6ы.1а петербургская Канце.1ярия от строений. Во-вторых, с 1714 года, 
с появ.1ением гро;iного ука;iа о воспрещении по всей стране, кроме Петер
бурга, каменного строите.1ьства, пос.1еднее в Москве фактически ;iамер.10. 
Наконеu, в-третьих, ЗаруАный не состоя.1 ни в каком опреде.1енном ведом
стве, почему и не бы.1 по){чинен ни Сенлвину, ни Черкасскому. Он находи.1-
ся в .1ично!\1 распоряжении Петра, бы.1 uарским архитектором, выпо.1няя стро
ите.1ьные поручения uаря по Москве, в прямое нарушение самим же uарем 
И;iданного ;iакона. Когда по с.1учаю ;iак.1ючения Ништадтского мира Петр, при
сутствуя 8 октября 1721 го){а в Синоде, подписа.1 ука;i о строите.1ьстве в 
Москве триумфа.1ьных ворот, он опреде.1и.1 строите.1ем ворот на Нико.1ьской, у 
Ка;iанского собора, «архитектора Ивана ЗаруАного, который наперед сего у 
строения прежних По.1тавской бата.1ии ворот бы.1» .  0Анаrю, когда ука;i бы.1 

1 ЦГААА, ф. Сената, кн. 375, .1. 213. Та же че.1обвтнав в неско.1ько ином варианте и;i.1ожена в со
хранившейся рукописной книге .Зарудного, имеюшей на выходном .1исте его собственноручное наименова
ние .1атинскиии бук11ами <•Kniba Zapisoaia Pismam Switliyszaho Kniaza1> (Биб.1иотека Харьковского Гос. 
университета). В 11той книге ;iначится: «По высокой вашего uарского пресвет.1ейшего ве.1ичества ии.1ости 
пожа.1ован я нижайшиlt раб в по.1ковую с.1ужбу по .11ворянскоиу списку, а в 701 году по ука;iу опре.1е.1ен 
к строению uерковному» (.1. 27). �то дает основание пре.11по.1аrать, что .Зару.1ныlt приеха.1 в Москву рань
ше 1701 года, а ука;iанная .1ата опре.11е.1яет .1ишь его на;шачение к nерковному строите.1ьству.  Кроме того, 
,Зару.11ный при перечис.1ении выпо.1ненных им nарских ;ia.1aниlt упоА1иuает о постройке им в ра;iное время 
многих триумфа.1ьных ворот по с.1учаю ра;i.1ичных побед Петра (.1. 27 ofi.). 
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И. 3 а р  у д  н, ы й. Иконостас Петропавловско�о собора в ./lен,ин,�раде, 
1122-11zq i()дw. 



пос.1ан .uя испо.шенпя в Городовую канuе.1ярию, в ее «ведении архитектора 
;3ару,1,1юго не 01ш.за.юсьв1• 

А11чные .зака.зы Петра 1, г.1авным обра.зом по московскому перковпому стро
ите.1ьству, осуwеств.1я.шсь по че.106итным высшего духовенства, в годы свое
в:.1астпя Стефана Лворсsого - по ходатаftству пос.1еднего. ;3арудный бы.1 тесно 
свя.зан со своим .знаменитым .зем.шком, киевским иерархоl\1 Стефаном Нвор
ск11м. С 1691 года префект Киевской академии, профессор фи.1ософпи и б.1ес
тяw11fi проповедн11к, Стефан 7 апре.rя 1700 года, тотчас пос.же вы.зова uарем 
в :москву, бы.1 на.значен Ря.занским .мптропо.1итом, став одним п.з наибо.1ее б.1и.з
ких :к Петру .1юдей. Исходя и.з того, что вс1юре Лворс1шit нача.1 ока.зывать 
;3аруд.ному иск.1ючпте.1ьное внимание и постоянное покровпте.1ьство, выдвигая 
его на ответственные посты, можно преJ.по.1ожить, что он .зна.1 его еше по 
Киеву и, быть ъюжет, пр11ве.з его с coбofi в :Москву в 1700 году и.1и способ
ствова.1 его пр11е.зду неско.1ыо времени спустя пос.1е укреп.1ен11я своего в.1и
ян11я на Петра. Тогда станов11тся понятным, почему пос.1едний ста.1 давать 
;3арудному одно .за другим важнеiiшие поручения и �адания. Но что �то бы.1и 
.за 11оручен11я и :uцания? 11.з той же че.1об11тноfi ;3арудного мы у.знаем, что в 
1710 году ему бы.1 установ.1ев ок.1ад «.за исправ.1ения и.зуграфств», а и.з других 
докJментов .знаем об отведении ему д.1я его управ.юния особых па.жат 2• Что 
касается именного пове.1ен11я о соорJженип ;3арудным иконостаса д.1я Петро
пав.1овского собора, то �тот первок.1ассный памятник архитектуры, ску.1ьптуры 
и декоративного искусства бы.1 пос.1едним и самым совершенным в д.1инном 
списке предшествовавших ему подобных же прои.;Jве�ений. 

В 1716 году ;3аруд.ный строи.1 иконостас д.1я несохранившеltся uеркви 
мевшиковского дворuа на острове Кот.1ине, отправ.1енныfi им в ию.1е с.1едую
wего года в Петербург 3• Тотчас же пос.1е его окончания ;3арудный пр1шя.1-
ся � новыfi иконостас д.1л Преображенсsого собора в Реве.1е, оконченный в 
1719 году и находnшийr,я и поныне в Та.1.1ине, где он прекрасно сохранп.1ся t. 
Сравнение �того раннего иконостаса ;3ару Аного с его г .1авным со.зданием в 
Петропав.1овском соборе, .законченным в 1726 году, свидете.1ьствует о быстром 
росте ъ1астера. В построении та.1.1инского иконостаса он исходи.1 и.з тех с.1ож
ных декоративных :компо.зщжий, которые, будучи .заве.зевы и.з като.1ическоfi 
По.1ьши на У к раину, ш.1и вра.зре.з с традиuиями правос.1авных иконостасов 
Руси. По суwеству они воспрои.зводи.1и в дереве формы тяже.1ых декоратив
ных штофов. Таков обwий .замысе.1 та.1.1инского иконостаса. 

Ко:мпо.зиuия грандио�пого иконостаса Петропав.1овского собора (стр. 45) под
тверждает, что ;3арудный, исходя в своем творчестве и.з искусства своих не
посредственных предшественников - московсRих .зодчих :конца XVII ве:ка - и 

1 ЦГИА.I, ф. 467, оп. t ,  11.. 19/172! r., .1. 28!-283. 
1 ЦГА,11.А,  ф . .1\fеншикова, /1.. 4, .1. t .  
• Там же, .1. 20-2t, 27-Зt. 
' Т11и же, .1. 32-3.f., 1)6-57, 59-бt. 
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И. 3 а р  у д  н ы й. Триумфа.;r,ьные ворота в Москве 
в честь По.;r,тавской победы. 1709 zод. Гравюра. 

впитав в себя весь декоративный сти.1ь ре3ьбы, украшаюwей хоры uерквей 
в Фи.1ях и в Троиuком-Аыкове, в то же время ска�а.1 новое с.1ово. Новое 
;iак.1юча.юсь в обогаwении иконостаса круг.1ы.ми ску.1ьптура1ш и в применении 
в обработке пи.юнов систе.мы раскрепованных приставных 1ю.1онн коринфского 
ордера. �то окончате.1ьно уве.10 его прои�ведение от бы.1ого иконостаса, осо
бенно пос.1е того, как �одчий перекину.1 с пи.1онов �ффектную арку, остроумно 
обра�овав при помоwи нее и отре�ка опрокинутой дуги uарскпх врат по.1ный ова.1. 

И;i всех архивных документов, относяwпхся к жи�ни и творчеству ;3аруд
ного, с по.1ноii очевидностью с.1едует, что он бы.1 прежде всего и 60.1ее всего 
архитектором. Он и cartI С}ютре.1 на себя именно как на архитектора. Начиная 
с 1710 года, в своих письмах к Меншикову он постоянно ставит подпись: 
с�:Г.1авный над жи.1иwами директор Иван ;3арудн,ый» 1• Не бь1.10 .1и f)TO �ванне 

1 ЦГ А/1.А, ф. Мевшвнова, •· i, .1. j .  
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Церковь Панкратия мученика в Москве. 
Нача.;r,о XVIJJ века. 

свя�ано с общшнностями г .1ав
ного архитектора Москвы? Ес
.11и ;это так, то нужно .1и еше 
бо.1ее убедите.11ьное подтверж
дение его основной специа.11ь
ности? 

Но что же он строи.11? 
Документы прямо ука;зы

вают на участие ;3арудного в 
сооружении неско.11ьких триум
фа.1ьных ворот в Москве, по 
с.11уча10 в;зятия А;зова в 1696 го
ду, и по;зднее, в 1709 году, в 
честь По.1тавскоfl победы . Об
ший вид триумфа.11ьных ворот 
1709 года сохрани.11ся на гра
вюрах А. :Зубова и П. Пикарта. 
Двое и;з ;этих ворот - Сино
да.1ьные, у Ка;занского собора, 
в нача.1е Нюю.11ьской, и у двора 
А. Д. Меншикрва (стр. �7) -

бы.1и построены ;3арудным1• 
В 1721 году, по с.1учаю �ак
.1ючения Ништадтского мира 
со Швецией, бы.10 снова выс
троено д.1я «вшествия» в Мос
кву Петра 1 четверо ворот, 
и;з чис.11а коих двое - у Твер
ских ворот и на Мясниц

кой - ппстрои.1 вернувшийся и;з Го.11.шнд.ии Иван Устинов, а двое других, -
на прежних l\\естах, - Синода.11ьные и Меншикова, вомвиг ;3арудный 2• Сохрани.1-
ся то.1ько вид первых, но убогая гравюра так иска;зи.1а их архитектуру, что о 
ней не.1ь;зя составить верного представ.1ения. 

И;звестно также, что в 1706 году Петр 1 поручи.11 ;3арудному соорудить 
деревянный госпита.1ь. В 1723 году он построи.11 московский Синода.11ьный дом. 
Но ;3арудный не ограничива.11ся одними царскими ;зака;зами, работая и на сто
роне по ;заданинl\1 ;знатных и богатых строите.1ей, тянувшихся �а цареl\1. По
стоянные жа.1обы на непо.1учение царского жа.1ования и оскудение бы.11и обыч
ным яв.1ением того времени, но все, не иск.1ючая и uаря, ;зна.1и, что �одчие 
::1арабатыва.ш неп.1охо. В частности, ;3арудный уже в 1704 году в.1аде.1 в Москве 

1 ЦГ АДА , Госархив, pa:ip. IX, от.11. I. кн. 66. 
2 Там же, pa:ip. ХПI, JI. 149. 
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домо.1\1 с дворовыми постройками и баней 1. В 1726 году у него бы"ш и ;1агород
ная усадьба под Дмитровом. 

Не может быть, чтобы ;3арудный в течение первых четырнадuати .1ет, 
коr да каменное строите.1ьство еше не бы.10 воспреwено, не строи.1 ничего, кроме 
Меншиковой башни. Однако 11окровите.1ьствуемый J1сеси.1ьным Стефаном Явор
с1шм, он строи.1, как мы уже говорюш, г.1авным обра;1ом по Jfl\1енным и;1устным 
ука�ам Петра, почему об �тих постройках так ма.10 сохрани.1ось точных данных. 
Мы вынуждены по�тому вновь обратиться к тем и;1 них, которые падают на 
то время, rюгда ;3арудный фактически во;1г.1ав.1я.1 все московское строите.11ьство
на 1700 - 1714 годы. 

Припоминая московские построiiки первых .11ет XVIII века, не.1ь;1я не 
остановиться в первую очередь на ве.1ико.1епной uеркви Ивана Воина на 
Лкиманке (стр. 51 ). Сохрани.11ось предание, что церковь построена по прямому 
прика�у Петра 1, который не то.1ько внес вк.1ад на ее строение, но и утвер
ди.1 ее п.1ан. Весной 1709 года, во время небыва.1ого наводнения, царь, про
е�жая по Якиманке, увиде.1 uерковь, окруженную со всех сторон водой, и 
спроси.1, как она на�ывается. У�нав, что она освяшена во имя Ивана Воина, 
он будто бы ска�.1: «f)·ro наш патрон; с1шжите свяwеннику, что я бы же.1а.1 видеть 
храм каменный и на во�вышении у самой у.шuы; дам вк.1аду, приш.1ю п.1ан». 
По прошествии двух месяuев uарь прис.1а.1 п"шн и вк.1ад. Бы.10 куп.1ено новое 
место на горке и в том же году начата постройка uеркви, ;1а1юнченная в 1713 
году 2• Может б�Jть, .1егенда и приукрашена, но ни сти.1ю �похи, нд характе
ру Петра она не противоречит. 

Церковь Ивана Воина состоит и� трех неравных но достоинству и ра�но
временных частей (стр. 5о). Ее основная часть �думана как обwепринятый тип 
восьмерика на четверике. Переход сомкнутого свода четверика в восьмерик 
осуwеств.1ен при помоwи тромпов. В данном сччае �десь три восьмерика, во
друженных на широком двух�тажном uоко.1ьном основании, постепенно умень
шаюшихсп в своих ра;iмерах по мере по.дъема. Никак не свя;iана с храмом 
компо;iиционно трапе;iная, явно пристроенная ;iначите.1ьно по;iднее. Во всей 
архитектуре церкви повторяются в ра;i.1ичных вариациях декоративные �.1емен
ты Меншиковой башни: �десь и карни;iы с по.1укруг .1ым �авершением посере
дине, и оби.1ие ш1.1ястр, и бесчис.1енные во.1юты, и ба.1коны с ба.1юстрадами, 

1 ЦГАi\А, Госархив, pa:ip. XXVI, .-. 43, ч. 3, .1. 231 об. Сообwено В. Н. Шуми.1овым. 
2 Н. Г о р ч а  к о в. Московская .1етопись.-«Москвитянин�, 1Ш, JI& 9, стр. f80; арiим. Г р и г  о р в lt. 

Церковь св. Иоанна Воина в Москве. - В  1 ш . :  А. М а р т ы н о в. Русские .-остопамятности, т. IV. М., f883 
См. также: И .  Гiр а б а р  ь. История русского искусства, т. I V  (вып. 23), стр. f5. О страшном наво.-нении f709 
го.-а свидете.1ьетвует и Же.1ябужскиlt в своиI :�аписваI: •Вода бы.1а ве.1икая на Москве". и многиI .1ю.-elt 
потопи.1а, также в uерввв миогие потопи.1а, и у Ивана Вовнственпика :ia Москвою ревою uерковь божию 
потопи.1а, вновь святи.1и» («;iаписки Же.1ябужского с f682 по 2 пю.1я f7(;9».Cllб., f840, стр. 245). ;это све"ение, 
кроме того, по.1ностью по.-тверждается .-анными архива Синода: «В 17(]9 году куп.1епо бы.10." дворовое 
место в ;iем.1яном горо.-е, у Rа.1ужскиI ворот, д.1я построltкв, вместо прежнеit, новоit uервви во имя Иоанна 
Воина» («Описание ..tовументов и .-е.1, Iраняwихся в арiиве святеltmего правите.1ьствуюш;его Сино.-а», т. 1. 
СПб., f868, стр. 57). 
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Плаи церкви Иваиа Воииа в Москве. 

и ва�ы как мотив убора, и совершенно тождественные приемы ре;iьбы по камню 
и убранства порта.юн. �ти пос.1ед;ние бо.1ее всего б.1и�ки к д;ета.1ям Меншико
вой башни. Появи.1ось �д;есь и кое-что, ранее не встречавшееся: повторяя 
ова.1ьные окна, которых так много в башне, архитектор да.1 им особенную 
обработку, окружив их своеобра;Jным на.1ичником в вид;е каменного ова.1а, пере
хваченного вверху, вни;Jу и по сторонам ;;Jамками (стр. 5з). Многие ;Jнакомые нам 
приемы по.1учи.1и также да.1:ьнейшее ра�витие, как, например, карни;i с по.1у
круг .1ым �авершением. В церкви Ивана Воина ему прид;ана особая нарядность 
наход;чивым пооторением под его основным протяжением как бы второго, 
упрошенного карни;;Jа. �та .1юбовь & повторению под; г.1авной формой той же 
формь1 то.жько в 1'1еньшем масштабе очень типична д.ш ;3аруд;ного. Встречаюwийс11 
неоднократно уже в Меншиковой башне в И;;Jогнутых, как бы во.жнистых ;Jа
витках иконных 0Gрам.1ений, ;этот прием, как мы увид;11м в да.1ьнейшем, мож
но прос.жедить на других памятниках, nринад.11ежаwих нругу ;3арудного. 

Донументы не сохрани.ш нам имени ;iОдчего ;этого ;;Jамечате.1ьного паАшт
ника, высоно uенимого самим Баженовым, который отмети.1 его в качестве 
особенно выдаюwегосл прои�ведения в своей речи на �ан.шдкс Крем.женского 
дворuа. Но, кроме ;3арудного, не бы.жо в то время в Москве архитектора, спо
собного со�дать храм, с.1едуюwий древнерусским традиuинм и в то же врем11 
сто.жь насыwенный духом новой ;эпохи. 

К первому десяти.жетию XVIII века до.1жен быть отнесен и ве.1ико.1епный 
по архитектуре, стройный по пропорциям собор ;3аиконоспасского монастыря 
(стр. 54 ). Точная дата его сооружения веи;;Jвестна, во весь его 06.1ик и формы 
убедите.1ьно свцдете.жьствуют, ч·rо он не мог появиться ни ранее, ни по;;Jднее. 
Так же, как предыдуwие памятники, он принад.1ежит к чис.1у ярусных, кре
wатых в п.1авс храмов типа «восьмерик на четверике». П.1ановый: крест храма 
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Церковь Ивана Воина в Москве. 1709-1713 �оды. 

обра;iован совершенно так же, как и в Меншиковой башне, - при помоwи вы
ступаюwих его четырех KOНJJOB. Там ;эти выступы вынесены да.1еко вперед, 
:iдесь они укорочены, но основная идея одинакова: и там, и тут они отмече
ны карни;iаМИ с 110.1укружными повышениями в центре. Храм состоит И;i не
бо.1ьшой нижней uеркви и втрое бо.1ьшей верхней. Нижняя ра;iде.шна капи
та.1ьной стеной на две части - собственно храм и а.1тарь, покрытый одним об
wим коробовым сводом. Нет уверенности, что строите.1ь �аиконоспасского со
бора не ис110.1ь;юва.1 в какой-то мере старых фундаментов и основания прежнего 
четверика, обнаруживаюwих к.1адку и приемы XVII века. �тому же времени впо.ше 
мог.1и 11ринад.1ежать три а.1тарные апсиды, надстроенные ПО;iднее на два метра. 
Да и сам коробовый свод не противоречит приемам древнерусского ;iодчества. 

Трактовка об'lемов �аиконоспасского собора и uеркви Ивана Воина также 
очень б.1и;iка; ра�ниuа ;iак.1ючается .1ишь в том, что в пос.1едней переход 
от четверика к восьмерику осуwеств.1ен при посредстве тромпов, а в первом -
при помоwи распа.1убков. К iЭТому надо прибавить на.1ичие во всех трех 
памятниках той особой, реАко встречаюwейся :масштабност11, которая выАе-
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.1яет 1юд.1инные со.здания крупных ,зодчих сред.11 десятков других, менее ,з11а
чите.1ьных .  Рассl\�атриван вб.11и,зи отде.1ьные дета.1и наружного убора Меншико
вой башни, uеркви Ивана Воина, ;3аиконоспасспого собора, не може�IIь отор
nатьс11 от мщuных форм - на.11ичников окон, профи.1ировки кoнco.lleii, выноса 
карнщш. Пора,зите.1ьное сходство трех памятников �тим не ограни1швается: на 
;3аиконоспасском соборе грани восьмерика убраны пи.1ястрами с капите.1ями 
такого же пышного рисунка, пак и на порта.11ах церкви Ивана Воина. Они 
напоминают 11 пи.11ястры l\lеншиковоii башни, по n них пе выре,заны го.11овки 
анге.11ов. Круг.1ые окна в тимпанах 1ю.1укружий совершенно ана.1огичпы окнам 
uеркви Ивана Воина, по n ;3аиконоспасском соборе они ПОАJЧИАИ да.1ьпейшее 
ра,звитие в виде допо.11ните.1ьных копсо.11ей. Б довершение сходства, так же как 
на фасаде uеркви Ивана Воина, в тимпане повторены си.1ьпьш ре.11ьефом кри
вые по.11укружий, и.ш «по.11уг.1авий» ,  как их па,зывает ;3арудпыii в своих пись
мах к Меншикову, имел в виду именно по.1укруг.11ые повышения в центра.1ь
ноii части 1шрни,за. Зтот часто употреб.1лемый им термин говорит о том ,зна
чении, которое он придава.1 ЩJ.1юб.11енпой им форме. Вновь, как и в uеркви 
Ивана Воина, мы находим ,здесь па верхнем восьмериr>е ту же систеl\1у поч
Бруг .11ых оконцев, на �тот ра.з очень 11ытяпутых, с у.ЗБИ!\ш, д.11иппыми ;·шмоч
ками, скрепованны!\111 нруговыl\1 карни,зом. Во врем11 недавней реставраuии со
бора 11ос.1е уда.1ения его штупатурки обнаружи.1ись и другие дета.1и, nстреча
юшиеся в ра,з.шчных вариаuиях в обоих рассмотренных выше памятниках, -
на.1ичн11ки окон и дверей, карни,зы и т. п. Новостью яв.1яется испо.1ь,зование 
мотива к.шссических метоп в прямо.1инейной части 1шрни,за. 

В 1709 году нача.1ась постройка соборной uеркви Варсонофьевского мона
стыря б.1и,з Лубянки (стр. 55). В течение пяти .1ет она бы.1а вчерне выстроена, по 
пос.1е ,запрешенил в 1714 году каменного строите.1ьства, отдс.пш ее прекрати
.шсь и бы.ш во,зобнов.11епа то.1ько при императриuе Анне Ивановне, в 1730 году, 
и в. течение �того же года бы.ш ,закончена. Дата построения давно не сушест
nуюwего памятника устапав.1ивается надписью на каменной п.ште, в.1ожепной 
в к.1адку наружной а.11тарпой стены. Короткий срок ,завершения постройки по
ка,зывает, что в основном ее архитектурный об.1ик бы.1 со,здан при Петре, а 
при Анне прои,зводи.1ось то.1ько ее декоративное убранство снаружи и внутри. 
Внимате.1ьное и,зучение превосходных дета.1ей �того первок.шссного прои,зведе
ния убеждает нас в на.шчии в нем той же мошной архитектурной во.11и, ко
торая со,зда.1а uерковь Ивана Воина. Особенно убедите.1ьпо свидете.1ьствова.1и 
об �том «по.1уг.11авия» с помешенными под ними ова.1ьными окнами и на.11ични
ками, представ.1явшими собой да.1ьпейшее ра,звитие окоп uеркви Ивана Воина 
и ;3аикопоспасского собора. Варсонофьевский собор от.1ича.1ся иск.1ючите.1ьпой 
стройностью, сора.змерностью пропорций и .законченностью прекрасно найденных 
форм, с.1уживших источником неоднократного подражания и ,заимствования в 
течение XVIII века. Его обра.зом вдохнови.1ся в 1730-х годах ,зодчий uеркви 
Параскевы-Пятницы на Пятницкой, особенно в построении двух венчаюших 
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Церковь Ивапа Воипа в Москве. Южный фасад. 1709-1713 �оды. 
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Собор Заиконоспасскоzо моиастыря в Москве. 
Первая четверть XVJJJ века. 

восьмериков (стр. 161). Необыкновен
но своеобра;:1ны бы.1и и на.1ични
ки трех а.1тарных по.1укружий, �а
сыwенных также дета.1ями, очень 
характерными д.1я архитектурных 
приемов ;iарудного. 

В 1713 году, когда церковь 
Ивана Воина бы.1а вчерне ;:1акон
чена, на северной стороне огра
ды Донского монастыря нача.1ась 
постройка надвратной церкви Тих
винской богоматери (стр. 57) 1. В 
�том памятнике можно сто.1ь ясно 
видеть да.1ьнейшее ра;:1витие пе
речис.1енных выше форм, что сама 
собой напрашивается м.ыс.1ь о 
вк.1ючении и его в круг работ ;iа
ру дного. В ра;:1.1ичных вариациях, 
на ра;:1.1ичных высотах и в ра;:1ных 
масштабах в �той постройке 
обыграны все и;:1.1юб.1енные мотивы 
;iарудного, примененные при �том 
с такой свободой, непринужден
ностью и мастерством, какие не
доступны 11одражате.1ям и �пигонам. 

Хотя церковь ярусная, как все церкви круга ;iарудного, но она единственная, 
не сочетаюwая четверика с восьмериком. В ней ;:1одчий верну.1ся к округ .1ым 
формам церкви в Фи.1ях, что ему до.1жно бы.10 представ.1яться наибо.1ее иду
wим к таким же формам соседнего бо.1ьшого собора Донского монастыря. И все 
же он не премину.1 ;:1авершить свой храм двумя восьмеричками. В них и в 
круг.1ом ярусе под ними он да.1 три варианта по.1укруг.1ых окон с хорошо нам 
щшестными у;:1кими, д .. шнными �амочками, крепованными гори;:1онта.1ьными тягами. 

Но не одними приемами декоративного убранства опреде.1яется сходство, 
временами почти тождество, руки автора всех перечис.1енных памятников, а 
и всем компщшционным строем. Всюду мы наб.1юдаем одно и то же - постоян
ную свойственную ему тнгу к высотному раскрытию пространства. Мы виде.1и 
;это в Меншиковой башне, в церкви Ивана Воина, в соборах ;iаиконоспасского 
и Варсонофьевского монастырей. Но может быть нигде ;эта черта не ска;:1ываетсл 
так ярко, как в надвратной церкви Донского монастыря, при входе в которую 
нево.1ьно поднимаешь го.1ову, чтобы охватить одним в;:1г.1ядом всю ;эту необъятную 

1 И. � а  б е .1 и н. Историческое описаш1с )JОсковского ставропигиа.1ьного /1.онского монастыря. 
м" 1893, стр. 67. 
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массу стен, в�дымаюwихсн ввысь {стр. 56). 
Приста.1ьно Иручая ве.1ико.1епные па
мятники :московского рО)f.чества,�ару.lf.ный, 
ви,1J.имо, особенно восхиwа.1ся сме.1ой 
высотностью храма Ворнесения в Ко.10-
менском, дав, хотя и отда.1енно раимст
вованное, но собственное решение той 
же ра)f.ачи. 

На первый ВрГАЯА может покараться, 
что надвратная церковь Донского мона
стыря неско.1ько выпа,1J.ает Ир круга АРУ
гих построек �арудного, ВЫАержанных, 
как прави.10, в типе «восьмерик на 
четверике».  Но �тот рО)f.ЧИЙ не ограничи" 
ва.1ся в своем творчестве рар навсег Аа 
выработанн1»1м д.1я себя типом, ВИАО
Ирменяя его в свяри с местом, по.1оже" 
нием, сосе)f.ством .lf.ругих памятников. 
Hepa,lf,o.1гo до окончате.1ьного персер)f.а 
�арудного Ир Киева в Москву, в Донскоl\1 
монастыре бы.1а ракончена постройка 
бо.1ьшого собора Донской богоматери. Его 
необычные ААЯ Руси округ.1ые формы и 
особое устройство пятдг .1авия вырва.1и у 
москвичей всеобwее восхиwение, и Собор Варсон.офьевско�о монастыря в Москве. 

постройка бы.1а воспринята как чудо 1709-1730 �оды. 

строите.1ьного искусства. Есть основанин 
пре,1J.по.1агать, что· автором его бы.1 
украинец. Собор строи.1ся на г.1араХ у �арудного в те ГО.lf.Ы, когда он неодно
кратно наержа.1 в Москву. Как строите.1ь надвратной монастырской церкви 
АО.1жен бы.1 ориентировать свою постройку на ве.1ико.1епный гигантский собор? 
НаАвратную, т. е. въер)f.ную в монастырь, церковь с.1е,1J.ова.10 поставить, конечно, 
на оси, ведушей к собору. Тихвинская церковь так и постав.1ена. Но, кроме 
того, округ .1ые формы собора ди.ктова.1и ана.1огичные объемы новой постройки, 
что и бы.10 строите.1ем достигнуто. Так в ограде того же монастыря ВОрник 
черер десяток .1ет пос.1е окончания Донского собора его ,1J.остойный соперник -
надвратная церковь Тихвинской богоматери. Трое проер,lf.ных ворот веАут черер 
нее в монастырь; нa,lf. воротами обраровано гу.1ьбише, наА которым церковь и 
ворвышается. Чтобы приАать постройке .1егкость, строите.1ь нарочито утяже.1и.1 
формы цоко.1я, с.1ужаwего о,1J.новременно проердНЫl\Ш воротами. 

Сравнения и сопостав.1ения, при помоwи .которых мы попыта.1ись воспо.1-
нить недостаюwие архивные данные об авторе рассматриваемых построек, мы 
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Надвратная Тихвинская церковь Донско�о 
монастыря в Москве. Разрез. 

Чертеж Му,зея Академии строитеJ1ьства 
и архитектуры СССР. 

6ы.1и бы не вправе приъ1енять по 
отношению к русским памятникам 
предшествуюwей �похи. Тогда .1юбой 
�одчий, не стесняясь, �аимствова.1 удач
ную выдумку другого, �акономерно ра�
nивая и совершенству11 формы москов
ского �одчестnа конuа XVII века, но 
приемы, впервые внесенные .Зарудны!\1, 
сто.1ь пндивидуа.п.ны п неповторимы, 
что мы nстречас.l\1 пх иск.1ючите.п.но 
в со;iданиях его I{руга. 

Хотя в настощuее время и�nест
но нема.10 новых архивных материа.1ов1 
освеwаюwих многогранную де11те.1ь
ность И. П . .Зарудного, однако их 
недостаточно д.1я по.1ного раскрытия 
его жи;iни и творчества. Прежде все
го недостает данных о его деяте.1ь
ности на У к раине. Продо.1жают оста
ваться неи;iвестными год его рожде
ния и, что самое г .1авное, обстояте.1ь
ства, при 1юторых он по.1учи.1 худо
жественное и архитектурное обра�о
вание. Вв.иду �тих и многих других не
лепостей естественно во;iникает мыс.1ь, 
не яв.1яются .1и памятники, с бо.1ьшим 
11.1и меньшим основанием приписывае-
мые нами одному .Зарудному, ре�у.1ьта

том творчества uе.юго содружества одаренных �од чих, работавших в нача.1е XVIII 
сто.1етия. Необходимы новые и;iыскания, которые помог.1и бы уточнить све
дения о постройке московских памятников первых четырнадuати .1ет XVII века, 
ус.1овно относимых нами к кругу работ .Зарудного. То.1ько тогда до.1жным об
ра;iом опреде.1ится вк.1ад �того �одчего в историю русского искусства. 

Подвергнув подробному ра�бору прои�ведения .Зарудного и его круга, мы 
вправе отважиться на попытку приписать именно ш1ю.1е .Зарудного самый 
�ага,11.очный и самый необычайный и� всех памятников нача.1а XVIII века _ ска
;iочную церковь .Знамения в се.1е Дубровицы б.1и� Подо.1ьска (стр.59). В самом 
де.1е, давно уже историки искусства .1омают го.1ову не сто.1ько над тем, 
кому приписать ее постройку, ско.1ыю над самой мыс.1ью, rшк вообще мог 
во;iникнуть под Москвой �тот шедевр архитектуры, сто.1ь похожий и в то же 
время непохожий на все, что строи.1ось ;iдесь раньше, как вк.1ини.1ся �тот 
памятник в сверкаюwую группу и�вестнейших uерквей, появившихся не�,11.0.1-

56 



8 Том V 

Надвr-атная Тихвинская цер1>овь Донс1'о�о монастыря в Мос1>ве. 
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Пмп церкви Зпаме1tия в Дубровицах близ Подольска. 

го до него. Хотя памятник и имеет с ними нечто обwее, но все же он
яв.1:ение иной, новой, небыва.1:ой природы. 

Сейчас, в свете щ�.юженных выше сопостав.1:ений и выводов, сама собой 
намечается ра;iгадка и �этой рагадки. Да, думается, не кто иной, как именно 
;3арудны:й, да.1 дубровиuкому храму тот 06.1:ик, какой �эта постройка сохрани.1:а 
до наших дней и который она не мог.1:а по.1:учить в 1690 году, как г.1:асит 
предание. П.1ан храма (стр. 58) В;iят uе.1:иком от uеркви Покрова в Фи.1:ях, как 
раимствованы во всех г.1авных постройках ;3арудного его ярусность, наружная 
и внутренняя компо;iИIJИЯ пространства. Но отправ.1яясь от московского ;iОдчества, 
автор храма явно вспомина.1 Украину. Уже одна идея увенчать uерковь не просто ку
по.1ом, а короной не приш.1а бы в го.1:ову кровному московскому �одчему. Укра
инuу она бьыа сродни, ибо Rорона-�эмб.1ема с.1:авы «uаря небесного» - не ра� 
применя.1:ась в Rачестве ;1авершения на его родине. Над uарскими вратами 
uеркви, выдержанными в характере пышного украинского барокко, наше.1: при
менение еше один И;i.1юб.1енный украинский прием: ;iдесь помешены uе.11ых 
три короны, осеняемые анге.1ами, с рипидами в руках, что симво.11и�ирует. 
«триипостасность божества» . 

Другой украинской новинкой яв.1:яется оби.1:ьное применение в деревянной 
и каменной ре;iьбе имитаuии тлже.1:ых декоративных драпировок, их искусст-
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Церковь Знамения в Дубровицах б.;�из Подо.;�ьска. 1690-1704 �.оды. 

59 в · 



JJенных ск.шдок и висяших кистей с бахромой. Так именно ;3арудный спроекти
рова.1 иконостас Преображенского собора в Та.1.1ине, где вся декораuия пос
троена на имитации в дереве материи. Так именно обработаны и и;iумите.11.
пью но компо;iиции и ре;iному 11скусст1Jу хоры, и.1и, 1Jернее, царская .1ожа 11 
Д.убровиuах.  Особенно бросаетсн в них в гАа;iа l\IНожество висщnих бахромных 
кистей. Но еше бо.1ьше кистей нанщшно на каменной ре;iьбе церковного uоко.1я. 
На.1и•1ествует еше один прием, постоянно IJСтречающийся у ;3арудного: пов
торнемость тяг карни;iов и многоступенчатость ко.1онных креповок и постамен
тов, что типично д.1л рлда украинских церквей. 

С.1едующей неи;iвестной Моск1Jе особенностью архитектJры дубровиuкой 
церкви надо при;iнать необычайное оби.1ие декорат1шной ску.1ьптуры. В ;этом 
отношении ей уступает д;аже Меншикова башня. Ску.1ьптура бук1Jа.1ьно сни;iу 
доверху покрывает все наружные и внутренние стены, почти не остав.1яя сво
бодных мест, а таl\1, где они есть, они об.шuованы снаружи ме.1кими, тонко 
профи.шроuанныl\ш PJCTal\lи, нереходЯШИl\Ш со стен на приставные ко.1онны 
(стр . .  '>9, 45з). Ску.льптурами в рост убран даже восьмигранный переход от кре-
1..uатого основании Б восьмерику, где они постав.1ены по сторонаl\1 .1юкарн 
(в"..rеuка). Самые .1юкарны в своей обработке яв.1яют собой также нещшестную 
Москве новинку-ре�ные ко.1онки, Прогнутые по кривой нрофи.ш, как бы спа
даюшие вни;i 1ю ук.1ону. Среди ску.1ьптуры, украшаюwей дубровицкую церковь, 
наряду с б.1естяwими обра;iцами высокого п.1астического мастерства, попада
ются и менее удачные, испо.1ненные не сто.1ь искусными: рерчиками, ибо 
не может быть сомнениJI в том, что вся наружная ску.1ьптура выпо.1нена та
кими же костромскими ре;iчиками по камню, какие « ре;iа.ш» ску.1ьптуру Мен
шиковой башни. Что касается внутреннего ску.1ьптурного убранства храма 
(стр. 450), то оно обнаруживает иные профессиона.1ьные навы ки и приемы, что 
дает основание приписать его прие;iжим с .Запада мастерам. 

Но, спрашивается, как можно говорить об авторстве ;3арудного в отно
шении памятника, Ирдавна с.1ывуwего прощ��едением XVII века и, во всяком 
с.1учае, десять .1ет строившегося бе;i его участия? Церкви .Знамения в Дубровицах 
еше в нача.1е прош.1ого века бы.1 посвяwен краткий, но интересный историче
с1шй очерк С. Романовского 1• ИР ;этого очерка мы урнаем, что дубровиuкая цер
ковь бы.1а ра.южена на месте старой деревянной в 1690 году, что храмордате.1еl\1 
бы.1 в.1аде.1ец Дубровиц княрь Б. А. Го.1иuын, что она бы.1а торщественно освяшена 
11 февра.1я 1704 года самим Стефаном Яворсцим в присутствии царл и ца
ревича А.1ексе11. Романовский тут же сообwает, что Петр 1 часто быва.1 в то 
время в Дубровиuах и принима.1 непосредственное участие в сооружении 
церкви, дАя которого уда.1ось сыскать «самого превосходнейшего архитектора, 
родом ита.1ьянuа» .  «А дабы 11.1ану и во.1е СОридате.1я соответствовать мог.10 
сие строение,-про.11.о.1жает повествовате.1ь,-то самые искуснейшие в де.ле та-

J с•С.Жоварь rеоrрафическиlt РоссиЙсJ\оrо rосу.1арства••, ч. 2. с<Г-1\••· М., 1804-, стпб. 304--310. 
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ковом мастера, че.ювек до ста, нарочно бы.1и выписаны ИiJ Ита.1ии же, коиl\ш, 
при всяком их тщании, сооружение сие продо.жжа.юсь 14 .1ет» .  Все ;это несом
ненно вычитано автором описания И;i имевшихся в его распоряжении архив
ных докуl\tентов, но, не будучи опытным историкоl\1 и архсо.1огом, как Ма.жинов
ский, сuставите.ж1. истории Меншиковой башни, Романовский не суме.1 и;in.1еч1) 
И;i ;этого матсриа.ш сведений об авторе дуброnиu;кой церкви и пос.1едовате.1ьном 
ходе ее сооружения. ;1ато в по.шом соответствии с духом времени, в. один 
го.юс с Ма.жиновским, он утверждает, что строи.1и uерковь «ита.1ьянцы» .  

В чем же мог.жо выра;iиться участие .Зарудного в сооружении uеркnи в 
Дубровиuах и как с.1едует представ.1ят1. ceGe проu;есс ее ;iат1шувшегосл, якобы 
четырнадuати.1етнего строите.1ьст1ш? Как бы.ю ука;iано выше, п.шн церкви ;3намения 
uе.1икоi\1 повторяет п.1ан uеркви Покро1ш n Фи.жях. Эта 1>рещатая, чисто укра
инская форма, в свою очередь, бы.ш ;iаимствована от собора Донского мона
стыря 1684 года. Когда 11 1690 году нача.1ось сооружение дубровиuкоii uеркви, 
3арудныii как pa;i бы.1 в Москве, но принимать участил в постройке, 1юнечно, 
не мог. Однако где дока;iате.1ьства того, что uерковь, ;iа.жоженная в ;этом году, 
бы.ш достроена? Скорее всего с.1еJ.ует думать, что строите.1ьство продо.1жа.1ось 
неско.жько .1ет. В то же время нри огромных средствах Го.1ицына четырех .1ет 
непрерывного строите.1ьства бы.жо достаточно д.111 ;Jавершения uеркви в том 
виде, в 1шкоl\1 она дош.ш до нас. Ее декоративный убор говорит cal\1 ;·ш себя: 
в нем так много от 3арудного, что в его участии в постройке церкви сом
неваться не приходитсл. 

И:iучая проб.1емы, свя;iанные с творчествоl\t .Зарудного, бы.жо бы г.жубоко 
ошибочным по.1агать, что все ве.1ико.1епные СО;iдания ;JОJ.чего относятся почти 
иск.жючите.1ьно к 06.1аст11 uерковного строите.1ьства. Не может быть сомненил 
в том, что он вo;Jne.1 ;Ja свою ЖИ;iНЬ нема.10 и гражданских сооружений, строи.1 
и жи.жые дома, но такова уж участь �тих пос.1едних, что их на протяжении 
веков чаще и .1егче сноси.1и, ;iаменяя новыми, неже.1и «;Jапретныс» uерковные. 
Не сохрани.1ись до нашего времени такие постройки .Зарудного, как госпита.1ь 
1707 года, стоявший на месте по;Jднейшего, построенного И. В. Еготовым, военного 
rоспита.1я, суwествуюwего и поныне в .Iефортове, не уце.1е.1и па.1аты Менши
кова на его дворе во;J.1е башни, давно уж нет его московского и ;Jагородного 
домов, а о других постройках все еще не найдено ука;iаний, хотл они при 
необычной активности ;Jодчего бесспорно бы.1и. 

Единственнал каким-то чудом уuе.1евшая в Москве частная постройка пет
ровской �похи-нарядный фасад, пристроенный к дому дьяка Аверкия Кири.1-
.1ова на Берсеневской набережной,-наде.1ена сто.1ь б.1и;iкими к архитектуре 
3арудного чертами, что есть основание, впредь. до ро;iыскания достоверных 
документов о ее авторе, ус.1овно приписать ее ;этому �од.чему (стр. в2). 

Подводя итоги трудам и дюш И. П . .Зарудного, приходишь к вывод.у, 
что по яркости и �шогоrранности дарования, по си.1с воображения, по чувству 
современности и нови;щ1>1, а rакже по высокой обра�ности его со;iданий он 
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Дом дьяка Аверкия КириА.11ова в Москве. 
Фасад нач.аАа XVJJ/ века. 

напоминает мастеров ;эпохи Во�
рождения. Можно себе предста
вить, с каким во.1нуюшим чувст
вом броди.1 по Москве и ее ок
рестност11м даровитый юноша
украинеu во время своих частых 
нае;iдов сюда в 1690-х годах, 
проходя от Нико.1ы «Бо.1ьшого 
Креста» к Успению на Покров
ке, от Фи.1ей к Троиuкому
Аыкову. Ничего подобного по 
ска;iочной красоте он не пиде.1 
у себя на родине и, ра�г.1яды
вая ;эти совершенные прои;iве
дения архитектуры, он высмат
рива.1 в них то, что ему бы.10 
важно и нужно д.1я выработки 
будушего собственного сти.1я. 
и ;3арудный СО;iда.1 свой СТИАЬ, 
ярко индивидуа.1ьный, но не
посредственно идуwий от рус
ского ;iОдчества конuа XVII ве
ка и яв.1яюwийся его прямым 
продо.1жением и да.1ьнейшим ра;i
витием. 

Что же д.а.1 ;3арудный та
кого, что не бы.10 и;iвестно до 
него, чем обогати.1 он новое 
русское ;iОд,чество? 

Еше не впо.1не выяснен вопрос, как допетровские ;iОдчие проектирова.1и 
свои постройки. Не под.1ежит сомнению, что они И;iГОтов.111.1и моде.ш, ибо та
кие факты в ряде с.1учаев подтверждаются документами, но едва .1и они де
.1а.1и предварите.1ьные проекты-чертежи, как iЭТО пове.1ось в XVIII веке с по
яв.1ением иностранных мастеров. ;3арудный бы.1, видимо, первым архитектором 
не иностранuем, уже перешедшим на рисование и черчение проектов своих 
;iданий, что видно и;i переписки ;iодчего с кабинет-секретарем А. В. Макаровым 
по повод.у сооружений иконостаса д.1я Петропав.1овского собора 1 •  Древнерусский 
« па.1атных де.1 мастер» свои ;iдания как бы .1епи.1; ;iдания ;3арудного, по всем 
данным, уже вычерчены, что объясняет мягкость и неопреде.1енность ф<;>рм 
первых и четкость, опреде.1енность вторых. 

1 ЦГА)l.А, Кабввет Петра 1,  OTJI. 11, кн. 77, .1. 1291. 
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Но есть одно, еше 60.1ее у6едите.1ьное 
дока�ате.1ьство усвоенного ;3арудным строи
те.1ьного навыка проектировать свои соору
жения на бумаге, при помоши чертежа с 
п.1аном и фасадом постройки. Такое дока�а
те.1ьство мы имеем на одном и� .1истов «Кни
ги �аписной писем свет.1ейшего кня�я», в 
которую ;3арудный �аноси.1 все письма и 
прика�ы своего покровите.1я А. Д. Меншико
ва, прис.1анные ему и� Петербурга. 

На обороте 41 .1иста имеется единст
венный, обнаруженный до сих пор собст
венноручный !ЭСКИ� фасада и п.1ана четырех
сто.1пной l!еркви (стр. вз). Нам не уда.1ось 
установить, что �это �а l!ерковь и бы.1а .1и 
она ;3арудным выстроена и.1и оста.1ась в виде 
карандашного наброска, но ее формы по 
обwему :1амыс.1у по.1ностью отвечают �аруд
новскому l!ерковному типу: чертеж и�обра
жает высотный ра�ре� l!еркви, пространство 
которой открыто до самого верха, как во всех 
г.1авных постройках ;3арудного. Нет недос
татка и в других:, привычных д.1я -;3арудного 
формах: во.1ютах, коринфских ко.1оннах с опи
раюшимися на них арками и других подоб
ных мотивах. 

Аатинские буквы, какими написаны рус
ские - и.1и, точнее, украинские-с.1ова, на
водят на мыс.1ь, не приве� .1и ;3арудный 
данное начертание и� ;3ападной У к раины 

-, 
о [ [J D 

И. 3 а р  у д п ы й. Архитектурные 
наброски. 

Биб.1иотена Харьновсноrо Гос. университета. 

и.1и По.1ьши, где и с.1едует предпо.1агать на.1ичие того технического учебного 
�ведения, в котором он, быть может, обуча.1ся. 

Другое важное нововведение ;3арудного -оби.1ьное испо.1ь�ование реа.1исти
ческой ску.1ьптуры. Оно уже име.10 место во внутреннем убранстве собора 
Богояв.1енского монастыря на Нико.1ьской в Китай-городе, во совсем иной 
смыс.1 по.1учи.1а ску.1ьптура у ;3арудного. Применяя то круг.1ые статуи, то го
ре.1ьефы, �одчий отводи.1 им �начите.1ьную, временами решаюwую, ро.1ь в своей 
архитектуре; �десь он прямо предвосхиwа.1 то и:1оби.1ие ску.1ьптуры, которое 
вскоре появи.1ось в русской архитектуре. 

Третье решаюшее нововведение ;3арудного на пути сти.1истического пере
.1ома, совершившегося на рубеже XVII и XVIII веков, �ак.1юча.1ось в его 
отка�е от и�ме.1ьченной ордерной системы и переходе к ее выра�ите.1ьной и 
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мошной трактовке, приб.шжаюшей временами его архитектуру к своеобра�ной 
n.шссике. Наметившалсл тяга мос1ювских �юдчих конuа XVII века к высот
ности и ярусности построек наш.1а также да.1ьнейшее ра�витие в архитектуре 
;3арудного и его круга. Особенно пос.1едовате.1ьно ;iарудный ;:1аботи.1ш1 о СО:i
дании впечатАения �рите.1ьной высотности внутри построек, и;iыскивая ра�но_ 
обра�ные технические приемы д.1я достижения i')той uе.1и. Примсня11 и�.1ю6-
.1енный в Москве конца XVII века прием восьмериков на четверике, он и в 
i')том направ.1ении выдвину.1 uе.1ый ряд новых решений, вы�вавших l\шогочис
.1енные подражания. Архитектурное нас.1едие ;3арудного вообwе да.ю 1юс.1еду
юwим московским �одчим такое богатство форм 11 приемов, что их хвати.10 
не то.1ько до конuа XVIII, но и до нача.Iа XIX века. В даАьнейшем мы убе
димся в том, наско.1ыю оно обогати.10 искусство Мичурина н Ухтомского, а 
тем самьш и их пос.1едовате.1я - Баженова. 



П ЕТЕ Р Б У Р ГС К А Я А Р Х И Т Е К Т У Р А  П Е Р В О Й  

Т Р ЕТИ XVIII В Е КА 

--

О С Н О В А Н И Е  И Н А Ч А А О  З А С Т Р О Й К И  
П Е Т Е Р Б У Р Г А  

И. Э. Г р а б а р ь  историю России имавна принято де.шть на две �похи -допетровскую 
и пос.1епетровскую. Хотя Петр 1, действите.1ьно, «Россию подня.1 на 
дыбы»,  но по суwеству он то.1ько продо.1жа.1 то, что �адо.1го до него 

. бы.10 начато. Уже в XV-XVI веках Русь вступи.1а в деяте.1ьное 
обшение с Западом. К �тому вынужда.1а ее не то.1ько необходимость в торговых 
и дип.1оматических сношениях, но и �апросы военные, �1юномические, бытовые 
и, в частности, нужда в опытных инженерах, военных сnеuиа.1истах, врачах, 
ра�ного рода мастеровых .1юдях. Петр .1ишь �начите.1ьно укрепи.1 свя�и с Запа
дом, превратив доброво.1ьное в обя�ате.1ьное, с,1учайное-в �акономерное. 

Коренноii пере.1ом, круто повернувший историю Росс�и на новые пути, 
бы.1 о�наменован одним иск.1ючите.1ьно важным событисм--в ре�у.1ыате первых 
побед в Северной войне бы.1 основан Петербург. Строите.1ьство новой сто.1щ.1ы 
прои�ве.10 решите.1ьный сдвиг во всей жи�ни и ку.1ыуре России, в особенности 
в ее искусстве. 

Первым строением на берегах Невы бы.1а Петропав.1овская крепость, вто
рым- Адмира.1тейство. Но Петербург до.1жен бы.1 стать нс то.1ыю крепостью, 
но и «окном в Европу», первым русским ъюрским портом, свя�ываюшим госу
дарство с да.1екими морскими просторами, со странами всего мира. Торгов.1я 
до.1жна 6ы.1а стать г.1авным-пос.1е военного де.1а-содержанием жи�ни сто.шцы. 
Петербург 11 мыс.1и.1ся Петру как город нового типа, который не до.1жен бы.1 
походить на Москву, все еше хранившую на себе печать русского средневековья. 

Петр стреми.1ся с самого на ча.1а подчинить строите.1ьство Петербурга 
строгой рег.1аментаuии. И хотя никакого предварите.1ьного п.1ана �астройки 
нового города не бы.10, но идея о необходимости такого п.1ана во�ник.1а еше 
в 1710-х годах. У .шuы будуwей сто.1иuы сра�у же про1ыадыва.1ись прямыми 
и достаточно широкими; при �тоъ1 �апреwа.1ось строить �давия в г.1убине дво-
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рон, 6ы.ш опреде.1ена высота домов и т. д. В от.шчие от Москвы, Петербург 
до.1Жен бы.1 -стать городом каменным. В его архитектуре не бы.10 никакой ИiJ
.1ишней роскоши. Так, первый ;3имний двореu Петра почти не от .1ича.1ся от 
домов д.1я «именитых .1юдей»,  а J:етний двореu, сохранившийся до наших 
дней, напоминает скромное жи.шще какого-нибудь го.1.1андского бюргера. ;3да
ния раннего Петербурга име.ш 11.юские стены почти бeiJ всяких ску.1ьптурных 
украшений; основным 11х убором бы.1и пи.1ястры и рустованные уг.1ы. РиiJа
.1иты, си.1ьно выступавшие ИiJ основных б.юков и ожив.швшие фасады своими 
теня!\ш, бы.ш единственной данью барокко, отвечая потребности сnлiJать iJдание 
с окружаюwим пространством. Наружные .1естниuы с.1ужи.1и iЭТОЙ же uе.1и, 
хотя ою1 и яв.1я.1ись нас.1е.дием ,11;опетровской архитектуры, с.1авившейся своими 
раiJукрашенными кры.1ьцами.  

Бо.1ьшим от.1ичием новой сто.шцы от старой бы.10 ограниченное ко.1п
чество церквей-они строи.1иш. .1иш1. в с.1учаях крайней необходимости. 
В iЭТОМ отраiJи.1ось обмиршение ку.1ьтуры, свяiJанное с оGшим пере.1омом во 
всей ЖИiJНИ страны. Церковные iJдания носи.1и преде.11.но простой характер. 
Собор Петропав.1овской крепости приобре.1 sначение отню,1J,ь не как «храм божий»; 
его стройная ко.1око.1ьня, увенчанная гигантским шпи.1ем и украшенная часами, 
име.1а совершенно светский характер, напоминая iJапа,1J,ные горо.lf.ские ратуши. 
Высота ;этой ко.1око.1ьни, поднимавшейся нa,IJ, п.1оскими берегами Невы И-- над.
широким iJерка.1ом ее течения, Gы.1а первым выражением 6y.lf.yweгo ве.1ичия 
сто.1ицы. Самое посвяwение собора Петру и Пав.жу оsнача.ю открытый намек 
на с.жаву Петра, то.1ько что О.lf.ержавшего пo,IJ, По.1тавой первую nе.жикую по
беду. Другое крупное церковное строите.жьство - А.жександро-Невская .швра -
также име.10 iJНачсние по.житическое: оно ,1J,о.1жно бы.ю напоминать об А.жек
сандре Невском, победа которого нa,lf, шведами на берегах Невы бы.жа как бы 
прообраiJОМ петровских побе,1J,. 

Обwие iJa,1J,aчи, диктовавшие строите.1ьство Петербурга, 6ы.1и причиной 
того, что с первых же шагов оно по.1учи.10 весьма своеобраiJНЫЙ характер. 
Архитектура Петербурга не бы.жа похожа на архитектуру тех стран, ИiJ кото
рых происхо,1J.и.1и иностранные iJОдчие, прие�жавшие в новую сто.шцу. В iЭТОМ 
скаsа.1ись необходимость удов.1етворить требования русских iJаКаiJчиков, а также 
участие русских помоwников и учеников, придававших всем петербургским 
постройкам некоторую общность сти.жя, от ,1J.е.1ьные i:Мементы которого восходи.ш 
к тра.lf.иuиям ,1J,опетровского iJОдчества. 

РаsнообраiJие сти.1ей появи.1ось в Петербурге то.1ько 1t 20-м го,1J,ам, Rог да 
нача.1 ИiJменяться характер гopo.lf.a. Первонача.жьное стрем.жение к почти пури
танской простоте быстро усту1111.10 1\tесто потребности в роскоши и ве.1ико.1щ1ии. 
Начинается строите.1ьство дворuов, подготов.1яюwее превраwение сто.1щ1ы 
IIiJ горо,1J,а-крепости и города-порта в город дворuов. На ;этом пути и окаsа.жось 
ВОiJМОжным применение раiJ.1ичных форм нового сти.1я, в uе.1ом, пре,1J,став.1яв
шего собой русское ответв.жение сти.ш барокко. РаiJумеетсл, проuесс его pas-
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пития шеА неравноl'llерно: первые прщшаки нового стиАя появиАись у инос
транных ;Jодчих, прежде всего-у Ш.1ютера, ewe в нача.1е 1710-х годов, �атем 
у Маттарнови, Швертфегера, Микетти. Новые черты ста.Аи ска�ываться и в 
тнорчестве русс1шх �одчих� наприl\1ер у .Земuова. Между тем, в 1710-1 720-х 
годах Тре�ию1 11родо.1жаА строить еше в сти.1е Первых годов сто.ютип. 

Таким обра�ом, в Петербурге одновременно работа.111 ра;J.1и1шые �одчие, 
сто11вшис на ра�ных ступенях ра�вития одного и того же стиАл. В 20-х годах 
iЭТО вноси.ю в петербургскую архитектуру 60.1ьшое ра�нообра�ие, свид.ете.1ьство
nавшее о бурном освоении новой архитектуры, достойной моАодой сто.tицы 
новой империи. .Знаменате-.tьно, что на всем своем пути, от са1иого момента 
;Jак.1адки Петербурга, его архитектура не носи.1а характера подражании чужому 
искусству: она всегда отвеча.1а потребностям страны и потому осваива.ш опыт 
других народон .шшь в тoii мере, в какой iЭТО бы.ю необходимо д.ш осу
шеств.tенип ;Jадач, стоявши х  перед ней, и притом творчески 11ретноря.1а 
iЭТОТ ОПЫТ. 

Основание нового города бы.ю по.1ожено ;-lак.1адкоii на острове Невы Пе
тропавАовской крепости. f)то ;Jнаменате.,ьное событие име.ю место 16 /27 ман 
1703 года 1• В га�ете «Ведомости о военных и иных де.tах, достойных ;Jнанин 
и памяти, с.1учивш11хсп в Московском государстве и во иных окрестных стра
нах» от 4 октября 1703 год;а сообwа.юсь, что царь «новую и �e.to угодную 
крепость построить ве.1е.1, в ней же есть шесть бастионов, где работа.tи два
дuать тыспшь че.1овек подкопwиков, и тое крепость на свое государское Иl\:ено" 
вание про�ванием Петербургом обновити ука�а.1» 2• и� iЭТОГО краткого сообше
НИJI видно, что первонача.1ьно де.10 ш.10, как мы уже упомина.ш, не сто.1ько 
о постройке новой сто.1ицы, ско.1ько о сооружении крепости, способной оборо
нять наше ба.1тийское побережье от нападения. Одновременно с �акАадкой 
крепости бы.1а �а.1ожена и первая церковь, во имя апосто.1ов Петра и Пав.1а. 
Она бы.1а сруб.1ена и� дерева, как все первые петербургские постройки. Ра
бочие до.1гие годы жи.1и в �ем.1янках, д.1я нача.1ьства строи.tись и;Jбы, а д.ш 
немногих представите.1ей �нати-не�атей.tивые хоромы. Даже наибо.1ее наряд
ные и� пос.1едних носи.1и на первых порах .1ишь временный характер. 

В истории раннего петербургского строите.1ьства с.1едует ра;J.1ичать три 
периода, пос.1едовате.1ьно· сменявших друг друга. В течение первого, нродо.1-
жавшегося до 1 710 года, все мания, ма.1ые и 60.1ьшие, во�води.tись и� .1еса, 
имевшегося под рукой и тут же рубившегося. Не бы.tо особой надобности ни 
н русских, ни в ино;Jемных �одчих: собранные сюда со всех концов страны 
11.1отники .1учше приеiJжих и� чужих краев уме.1и быстро и прочно строить 

1 В прuтивопо.1ожность �тoii uбwепринятоit .11атировю:\ П. Н. Петров считает, что 16/'Л мая ;iак.1а.11ка 
11с моr.1а происхо.11ить, так как, соr.1асно <1Преображенскому похо.11ному журна.1у» 1703 ro.11a, Петр в :�тот 
.11ень бы.1 <1на Сяском устье, отку.11а 17/28 прибы.1 на .Jlo.11eltнyю пристанЫ> (П.  П е т р  о в. История С.-Пс
тсрбурrа, с основания rupo.11a .11 0 вве.11епия в 4еitствие выборвоrо ropo.11cкoro управ.1сния по учрсж.11ениям 
о rуберниях, 1703-1782. СПб., 1885, стр. 37-38). 

' П. П е т р о в. Ука;i. соч., стр. 40. 
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J1 али ты А. Н. Никина. 1 714 - 1718 �оды. //лаи. 

l'екопструкция А. 11. Петрона. 

и;-1 дерева. Они вскоре нача.ш рубить па.шты, llррядно при.rкрашенныс нснкиl'lш 
6111uенкам11 11 шпицамп, как мы �то видим на гравюрах тпго нремени. Однаrю 
)'Же в 1705 году Петр направи.1 сю.1�;а опытных .1юдей, именуемых в доБумен
тах архитекторами,-Федора Васи.1ьева, Ивана Матвеева и нескnJ:ько помнее 
Григория Устинова. 

О первом Ир них мы рнаем Ир письма Петра 1 Меншикову от 14 .марта 
1705 года Ир Воронежа 1• Петр нарывает Федора Васи.1ьева живописцем, но 
на самом де.же он работа.1 в Петербурге в качестве архитектора; в 1716 году 
он строи.1 дом Ягужинского 2• Иван Матвеев строи.1 Аетний двореu 11 дом 
Кикина-уже каменные рдания-и, в частности, специа.1ирирова.1ся в об.1аст11 
фонтанного строите.1ьства, как видно Ир его переписки с Петром 3• 

А. В. Кикин име.1 в Петербурге пять домов, по�тому трудно ска;:шть, какой 
Ир них строи.1 Матвеев. Самым бо.1ьшим, ве.1ико.1епно убранным снаружи и 
внутри, б.ы.1 тот дом, что сохрани.1ся, в искаженном виде, до наших дней на 
у.1ице Воинова, б.1и;i Смо.1ьного монастыря. Историкам Петербурга он бы.1 Ир
nестен с конца XVIII века, и о нем неоднократно писаJ:и исс.1едоватеJ:и ар-

1 (<Письма и бумаги императора Петра Ве.1икого1>, т. 111. СПб., 1893, стр. 298. 
2 ЦГ A:I А ,  Кабинет Петра 1 ,  от.11 . 11, .11. 50, .1. 14-6 и об.-;lом Ягужинского Васи.1ьев 11ача.r строить 

в 1716 году, 110, по.1учив деньги па nоRупку материа.1ов, не .11ост�;ои.1 t'ГО, :за что в t719 го.11у бы.tо Rон
фисRовано в :ка:зну все его имушество и бы.1а отменена eFo oтopaJti;a в Киев .11.tя во:зобнов.1е1111я пос.1е 
пожара .1аврс:кого собора и пристроlt:ки .taвpcRolt :ко.1о:ко.1ьни. В 1720 го.11у 011 все же прибы.1 в Киев с 
сыном (ЦГАДА, ф. Ma.1opoGCиitcRolt ;эRсnедиuии Сената, :кн. 1765, .1. 85). 

3 (<Письма и бумаги императора Петра Ве.1икого1>, т. VI. СПб., 1900, стр. 263. - Хоромы КиRи11а Матве
ев строи.1 в 1707 r. (там Жf', т. V. СПб., 1907, стр. 148). МатвеРв умер .110 3 августа 1767 г., ибо в ;этот 
.11ень Петр пuса.1 Кикину и:з Варша11ы: (<Я уже .11авно не имею от вас письма, и что у меня .11е.1ается 11а 
11воре, не ;таю; а ныне, по смерти Ивана Матвеева, чаю, и :хуже•> (там же, т. VI. СПб., 1912, стр. 35) . 
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Палаты Л. JJ. Кик.щщ. 1 714-1718 tоды. Фасад. 
l'ско11струк!J1111 А. 11. Jl�тpooa. 

хитектуры новейшего nремен11, но не бы.ю попыток ра;1обраться в его рщшо
нременных перестройках 11 восстановить его первонача.1ьныii об.шк. А.  Н. Пе
тров, работая с 1947 года над историей Петергофского дворuа, впервые обра
ти.� внимание на бросаюwееся в г.ш�а сходство ценrра.н.ноii части посАеднего 
с кикинскими 1ш.1атами: ока�ывается, они тождественны не 1·0.1ько по своим 
ПАанам и архитектурным формам, но даже по ра�мерам (стр. 68, 69). Ма.ю того, 
цеАый ряд петербургских жи.1ых домов 1710-х годов по.шостью повторяет то же 
самое архитектурное решение 1 •  Дом Кикина быА построен в 1'714 году одно
;этажным. В 1718 году, пос.же па�ни �АопоАучного в.шдеАьuа, быА надстроен, 
по прика�у Петра 1, второй ;этаж, а в 1733 году, при императриuе Анне Ива
новне, дом бы.1 еше ра� перестроен, утратив свой бо.жьшой двусветный �аА 2• 

Где Васи.жьев и Матвеев 1юАучи.1и технические �нания, неи�вестно. И� 
того, что ВасиАьев яви.1ся к Петру в Воронеже, можно �ап.жючить, что он 
принимаА участие в бо.1ьших строиtе.11.ных работах, прои�водившихся в ;этом 
городе. Во всяком с.жучае, к концу жи�ни он бы..1 уже ква.жифиuированным 
техником. Что касается третьего московского архитектора, Григория Ивановича 
Устинова, то он бы.1 направ.жен в Петербург в 1710 году, до ;этого же строи.1 
uерковь в Нежине и новые па.1аты ПосоАьского прика� в Москве. В 1711 году 
он во�ве.1 в Петербурге па.жаты канuе.жярии Сената. 

До 1710 года ни сам Петр, ни Меншиков, которому вскоре в качестпе 
петербургского генера.1-губернатора приш.жось стать г.1авным руковод;ите.жем �а
стройки Петербурга, не принима..1и 6.жи�кого участия в строите..1ьстве. То.жько 
пос.1е По.1тавской победы и особенно пос.же потери А�ова, где бы..1и уже пред;-

1 А .  П е т р о в. Па.1аты :Кикщ1а, - (<АрхртеJ\турпое нас.1е11ство1), 4 • .1.-М., t95З, стр. f.t.f-t47. 
2 Там же, стр. И2. 
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приняты бо.1ьшие строите.tьные работы, Петр мог всеuе.ю отдаться своему АЮ
бимому детиwу- «Санкт-Питер-Бурху» .  Пока же, появАяясь месь Аишь ;эпщюди
чес:ки, он успеваА тоАЬl\О наскоро отдават1. те и.жи другие распоряжения, 
спеша снова туда, куда при;iываАи его боАее неот.жожные военные и государ
ственные дс.ш. Он всему у<ШАСЯ на собственных ошибках. Так быАо в военном 
деАе, так ста.ю и в строитеАьном: на ходу, на ошибках он n конuе отАично 
выучился строить. 

Естественно вщшикает вопрос, предшестnо11а.1 ли строитеАьству Петербурга 
какой-нибудь ;iаранее составАенный 11.1ан ;iастройки города, есАи и не ра;iрабо
танный во всех подробностях, то хотя бы намеченный в самых обwих чертах? 
Город строи.1ся на новом месте и, кa;iaAocr. бы, неАь;ш быАо приступить к его 
постройке, не имен такоii обшеii 11деи будуwей стоАицы. Среди огро!\tного чисАа 
дошедших до нас архивных документов, относщлнхсн r\ нерным годам ;iастройки, 
до сих нор не найдено ни одного, даюшего основание ответить на поставАен
ный вопрос утвердитеАьно. Определенного пАана ;iастрой1ш не быАо, но все 
же n деятеАьностн Петра 1 по соманию Петербурга быАо несколько основных 
идей, 1юторым он остава.1ся верен до конца жи;iни. Ему прежде всего хоте
Аось, чтобы Петербург ни в чем нс походиА на Москву, свя;iанную у него с 
тяжеАыми воспоминаниями юности. ;3атем Петр хоте_,, чтобы новый город на� 
по.минаА n обwем те европейские города, которые ему уда.юсь видеть во время 
;iаграничных поемок. 

БоАее всего будущая стоАщJа рисова.шсь Петру похожей на Амстердам, с 
его сетью канаАов, что подска;iыва.юсь сходством местопо.южения - одинаково 
ни;iменным распо . .южением Гоиандии и невских берегов. Недаром на ;это сход
ство Петр неоднократно ука;iываА своим русским ;iодчим, предАагая им и;iучать 
го.1.шндскую строите.1ьную технину, особенно ШАЮ;iное де.ю. Нечто подобное он 
попыта.жся однажды осуwествить при постройне А;iова, где ни;iменные берега 
Дона требоваАи танже укрепАения грунта свайной бойкой и где проводиАись 
сАожные гидравАичесние работы, каких до того на Руси не ;iНаАи 1• Но помимо 
;этого сходства, Петра привАекаАа и гоААандсная архитектура, наибоАее простая 
и удобная, наименее барочная, накой стаА:t, до и;iвестной степени, и петровспая 
архитентура Петербурга. Сама природа, местопоАожение строяwсгося города на 
берегу широкой реки, в ее ра;iвет1менной деАьте, подска;iываАи опредеАенные 
решения. 

Вскоре посАе нача.1а работ в ПетропавАовской крепости, на Аевом берегу 
Невы появиАась вторая крепость-АдмираАтейство. Одновре.менно начаАась ;iа
стройка ВасиАьевского острова. Приехавший в Петербург в августе 1716 года 
АебАон, архитектор франuу;iского нороАя, быА чре;iвычайно О;iадачен отсутствием 
какого-.1ибо утвержденного п.шна ;iастройки город.а. В своей ;iаПиске Петру 1, 

1 П. Н. Петров справе.11.1иво ·отмети.1, что ра;3.1ичные инженерио-строите.1ьные работы, провоАивши
еся в А:�ове, пос.1ужи.1и превосхоАноit шко.1оit .11.1я строите.�еit Петербурга (П. П е т р  о в. С.-Петербург в 
��встройке и сооружениях. - <(.Зо.11чиit», 1878, .№ 12, стр. 125-126). 
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находиншемуся в то нреl\ш ;-ш границей, Аеб.1он прнмо ниса.1 «u  нерегу.111рном и 
хvдом сочинении, Боторое 11рактикуется в строениях, повсеместно прощшодимых 
в
� Санкт-Петербурге» .  В ;этом он бы.1 пра11, но тот п.шн Петербурга, который 

он сам сочини.1, отправив его uарю вместе с поясните.1ьноii �апиской, ока�.1ся 
стоАь надуманным и нежи�ненным, что Петр его решите.1ьно отверг. Между 
тем отка;3 от .1еб.юновского п.1ана надо.1го ;3адержа.1 упорядочение ;3астройки 
Петербурга, осуществ:.юнное то.1ько в 1730-1740-х годах. При жи;3НП Петра 
бы.1и нредприняты, начиная с 1717 года, .1ишь самые общие мероприятия по 
п.шнировке города, продиктованные оби.1ием BOДJ>I. Сюда в первую очередь от
носятся работы по прорыти.ю новых кана.1ов и протонов, над чем не ма.ю по
тру ди.1ся Тре�ини уже до Jеб.1она и особенно много noc.1e смерти 1юс.1еднего. 
Ему же принад.1ежит п.1анировка Васи.1ьевского острова, первонача.1ьно с сетью 
кана.1ов, а ПО;3днее с « .1иниями», в общих чертах сохранившаяся доныне. Тогда 
же намети.1ась .1учеnая система у.1иu, идущих от Адмира . .:тейства; две И;3 них
Невская перспектива и будуший Во;iнесенский проспект-бы.1и уже обра;iованы, 
а третья, будуwая Гороховая, присоедини.1ась к ним в 1740 году. При ЖИ;iНИ 
Петра 1 бы.1и уже твердо ;iакреп.1ены и органи;iо11аны г.1авные набережные 
и по.1ожено нача.10 регу.1ярно:И ;3астройке. 

Петровские ука;iы, касавшиеся рег .1аментаuии строите.1ьства и устанав.1и
вавшие обя;iате.1ьность архитеБтурного проектирования, остава.1ись 6.ы то.1ько 
«бумажными» административными предписаниями, ес.1и бы в практику ;iастройки 
не 6ы.1а введена очень важна11 мера: ра;iработка проектов «обра;iцовых домов» 
д.1я ;iастроiiки кварта.1ов новой сто.1ицы. Этод метод, ставший обя;iате.1ьной со
ставной частью русской практики « регу.1ярного» градостроите.1ьства на протя
жении всего XVIII сто.1етия и помнее, бы.1 впервые применен Петром еше в 
Москве ( «обра;3цоnые» дома в се.1е Покровском)- Состав.1ением «обра;iuовых» 
проектов прес.1едова.шсь две uе.1и: 06.1егчить переход от традиuионного дере
вянного строите.1ьства, ;iнавшего свой и;iвечный «обра;3ец» -ирбяной сруб,- к  
строите.1ьству фахверковому («ма;;Jанковому») и каl\tенному и одновременно обе
спечить единство габаритоn домов и другие требования регу.1ярной ;iастройки 
городских у.1иц. 

Первые «обра;iцовыс» дома, спроектированные по поручению Петра архи
тектором Д. Тре;iини, ра;iде.1я.1ис1) соответственно обшественному и имушествен
ному по.1ожению ;iастройщиков. Д.1я «под.1ых» .1юдей пред.1ага.1ись участки 
д.1иною по у.1ичному фронту в 8 сажен 1 аршин; д.1ина дома на ;этом участке 
состав.1я.1а 5Х сажен, оста.1ьное приходи.1ось на ворота. П.1ан «обра;iu.ового» 
одно;этажного дома бы.1 прост: дверь с у.1ицы ве.1а в тамбJр, Ир него-дверь в 
кухню, имевшую таБже выход во двор, направо от тамбура-две жи.1ые комнаты. 
Д.1я «;3ажиточных» .1юдей отводи.1ся участок п.1оwадью 50 х 25 сажен, д.1ина 
;iдания по фронту у.1иuы состав.1я.1а 22 сажени. 

В проектах «о6ра;3цовых» .ж;омов, предна;3начавшихся д.1я «именитых» .1юдей, 
строивших на Васи.1ьевском острове, предусмотрен двух;этажный дом «на ногре-
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Д. Т р е з  и н,  и. Прое1>т <106разцово�о дома дАя имен,итых Аюдей1J. 

1714 �од. Гравюра П. Пикарта. 

бах» ,  с МерОНИНОМ и двумя входами (стр. 72). Наружный об.1ик «обрарUОВЫХ» 
домов бы.1 выдержан в характерных д.11я петровского времени скромных формах: 
немногие архитектурные и декоративные дета.1и - .1опатки, карниiJы, .1учковые 
фронтоны,- повторявшиеся во всех проектах, состав.1я.1и убор фасада. 

«ОбраiJuовые» проекты окара.1и си.11ьнейшее в.1ияние на рядовую растрой
ку новых кварта.1ов Адмира.1тейской стороны и Васи.1ьевского острова. То.11ько 
ра шесть .1ет, с 1711 по 1716 год, бы.ю построено свыше четырех тысяч 
жи.11ых домов, варьировавших три-четыре исходных архитектурных oбpaiJua. 
«OбpaiJuoвьie» проекты яви.1ись одним ИiJ наибо.1ее действенных средств осу
шеств.1ения нача.1 «регу.1ярной» растройки города. 

По истории постройки Петербурга суwествует достаточно оби.11ьн,ый .1ите
ратурный и гигантский архивный материа.1, ПОiJВО.1яюший с 60.11ьшей и.1и 
меньшей точностью восстановить проuесс ВОiJникновения почти всех рначи
те.1ьных петровских сооружений. В первую очеред.ь iJдесь нужно упомянуть 
два ранних описания Петербурга, принад.1ежаших немеuким путешественникам, 
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Зимний дворец Петра 1. 1711 �од. Гравюра А. Зубова 1717 �ода. 

посетившим новую сто.шцу в 1711 и 1717 годах1• Сопостав.1ение обоих 
описаний дает неноторое представ.1ение о Петербурге 1717 года. Отсутствие 
упоминаний о ряде маний в первом описании и их на.шчие 1ю втором дает во�
можность восстановить датировку пос.1едовате.1ьных iЭТапов строите.1ьства. Менее 
�начите.1ьны сведения, ОТ!\tеченные в воспоминаниях Петра Брюса (1710-
1723) и в ;3аписках по.1яка, посетившего Петербург в 1720 году; �ато чре�
вычаiiно ценны данные, приводимые Берхrо.1ьuем в его «Дневнике» (1721 -1725)2• 
Много фактических сведений по истории раннего петербургского строите.1ьства 
дает состав.1енный Тре�ини в 1724 году «Реестр строениев при Санкт Питер 
Бурхе, с которых .1ет �ачаты бы.1и строить»3• Важные данные о Петербурге 
петровского времени, содержатся в и�вестной книге А. Богданова «Описание 

1 См. И. Г р а б  а р  ь. История русс:коrо искусства, т. 111, стр. Н., 22. 
2 Р. В r u с с .  Memoirs. London, 1782; (<Петербурr в 1720 rоду. ;iапис:ки по.1я:ка-очевидuм. - (<Русская 

старпнм, 1879, июнь, стр. 263-290; (<Дневник :камер-юнкера Ф. В. Берхrо.1ьuа•>, ч. 1-4-. М., 1902-1903. 
8 и. r р а б  а р  ь .  Ука�. соч., т. 111, стр. 12, 18. 
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Санкт�Петербурга»,  допо.шенной и и;зданной в 1779 году В. Рубаном 1. Эта 
книга имеет ;значение первоисточника, так как Богданов, трудоАюбивый и 
добросовестный биб.шограф и собирате.1ь, несомненно име.1 в своем распоря
жении архивные документы петровской ;эпохи и, в частности, какие-то чертежи 
и рисунки, а быт1. может, и проекты ра;з.1ичных архитекторов нача.1а века. ;.ти 
рисунки бы.1и жестоко искажены неуме.1ыми граверами Че.1ноковым, Рудако
вым 11 Кирсановым, пАохо ра;збиравшимися в архитектуре, но даже 11 в та�ю,1 
виде они дают некоторое представ.1ение о памятниках. 

Нема.юважное ;значение д.1л истории пос.1едовате.11ьного роста Петербурга 
имеют канита.п.ныii труд П. Н. Петрова «История С.-Петербурга» и цик.1 его 
статен «С.-Петербург в ;застройке и сооружениях» 2• 

О11иралс1. на весь архивный и 11сс.11едовате.н.ский материа.11, собранныii 1ю
едино 11 ставший обшедоступным 1юс.11е Ве.11икой Октлбрьскоii соuиа.шстичес
коii рево.1юuии, мы можем воссомать 11од.1инную историю строите.11ьства Петер
бурга, в которой остаются не впо.11не выясненными то.1ько второстепенные 110 
своему ;значению ;эпщюды. К ;этому надо добавить и 60.1ьшое собрание видов 
старого Петербурга в гравюрах, рисунках, проектах, воспо.11няюwих то, чего не 
дают письменные источники. 

Одновременно с nо;зведением ;зем.1яных ва.1ов крепости - <ЧJемА1шой форте
uыи» (как на;зываАи внача.1е ПетропавАовскую крепость) - приступи.11и тут же, в 
центре островка, к рубке небо.1ьшой церкви во имл апосто.1ов Петра и Пав.11а. 
Р�'611.ш ее совершенно так же, как рубиАи uеркв11 исстари, -' «крещатоii» ,  т. е. 
крестообра;зной в п.1ане. Над uерковью сооруди.1и подобие купо.11а, водру;зив на 
нем открытый ;звон со шпи.1ем и прцстроив с ;западной стороны две башенки 
также со шпи.11ями. Такой описывает ее Богданов и такой она выг.11лдит на при
митивной гравюре Че.11нокова, при.1оженной к ее описанию и испо.11ненной с 
оригинаАа петровского времени. Единственным уuе.11евшим до наших дней обра;з
uом ,11.еревлнной петербургской постройки может сАужить щ1вес·rный «Домик 
Петра Ве.11икого»,  состОЩJ!ИЙ и;з двух свете.1ок, ра;зде.11енных сенuами. Снар_у
жи его стены бы.11и «расписаны по кирпичному обра;зuу и внутри обиты 
XOJICTOM» 3• 

Однако такой маскировки под камень царю вскоре уже ока;за.1ось недоста
точно. Стремясь придать ;зданиям бо.11ее убедите.11ьный вид, он вве.1 тин г.11ино-
6итных построек на деревянных каркасах, открыв тем самым второй, «ма;занко
вый»,  период петербургского строите.11ьства. Так строятся, начиная с 1711 года, 
«обывате.1ьские» дома, церкви и государственные ;здания. В 1711 году Петр 
собственноручно ;зак.11адывает на Петербургской стороне, под.1е самого моста и 
Петровских ворот, <(обра;зцовые ма;шнки» д.1я помеwенил типографии. Ука;зом 

1 А.  Б о г  .1 а н  о в и В. Р у б  а 11. Историческое, географическое и топографическое описание 
Санктпетербурrа, от нача.1а ;iаведения его с 1703 по 1751 год. СПб., 1779. 

2 Журна.1 «�одчиit� ;iB 1878, 1879, 1881 и 1883 го.1ы (точнее см. в биб.1иоrрафии к настоящему тому). 
3 А. Б о г д а н  о в и В. Р у б а н. YRB;i. соч" стр. 53. 
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4 апре.ш 1714 года ве.шно бы.ю всем житеАя�1 строить по jЭтому обрщщу 1• 
В том же году Петр вве.1 еше новинку, предписав не ограничиваться ;Jапо.1не
нием каркаса одной г.шной, а вкрап.швать в него кирпичи. Так именно бы.1 
построен первый ло�1 Меншикова на Троицкой п.1ошади, считавшийся в 1710 
году самым богатым и нарядным; в нем происходи.1и торжественные приемы пос
Аов, и иностранцы нарыва.1и его «посо.1ьским дворцом» .  

Пос.1е такого промежуточного jЭтапа вскоре наступиА третий - «каменный» 
период. Отде.1ьные каменные ;Jдания строиАись и раньше, как, например, па
.шты Кикина 1707 года, дворец царевны Ната.1ии А.1ексеевны 1711 года 2, но то 
быАи редкие искАючения. Первый ;JначитеАьный каменный дом в Петербурге 
построиА в 1710 году канц.1ер Г. И. Го.ювкин, жеАавший тем особенно угодить 
uарю. Иii подражания ему петровские ве.1ьможи оди,� ра другим приняАись 
строить 1шменные дома, стараясь переwегоАять и;JобретатеАьностью своих сосе
дей. Некоторым своим Аюбимцам Петр выстрои.1 дома на каренный счет, но 
боАьшинство строиАо ра cвoii счет. К ранним каменным постройкам относятся 
11 первые два дворuа Петра 1 - Аетний, сохранившийся до наших ,1r;ней, и 
первый ЗИl\ший двореn. 

История постройки Аетнего дворuа до сих пор еше не впо.1не выяснена. 
По архивным документам Ирвестно, что его нача.1 строJiть Иван Матвеев, продо.1-
жа.1 ТреiiИНИ и вдвое увеАичи.1 ШАютер. Примерно в iЭТОМ виде дворец до
шеА до наших дней (стр. 97) 8• ВсАед ра .Iетним дворцом в 1711 году ниже по тече
нию реки ПОЯВИАСЯ так нарываемый «первый Зимний дворец» ( стр. 73). Вскоре 
его смени.1 новый Зимний дворец, построенный по проекту Г. Маттарнови и по;здвее, 
в 1726-1727 годах, перестроенный и рначите.1ьно расширенный Д. Тре;:iиви '. Этот 
так на;:iываемый «второй Зимний дворец» просуwествова.11 до 1780-х годов, когда, 
при перестройке .1ицевого ф.1иге.1я Эрмитажного театра, бы.1 с.1оман. В декабр.е 
1715 года Петр прика;:iа.1 строить .1етом «также другие ма.1енькие паАатки во;J.1е 
гавани», т. е. поради J:етнего сада и небоАьшой гавани на Фонтанке 5, сооруженной 
еше Ивано�1 Матвеевым (стр. 1в). ;)то тот дом, который в реi1у.1ьтате неоднократных 
пристроек вырос к 1717 году до дАинного двух�тажвого корпуса. 

Все iЭТИ первые каменные дома, не иск.1ючая и тре;:iиниевского Аетнего двор
uа, быАи ДОВО.IЬНО бе;:i.ШЧНОГО сти.ш, напом.иная те типы «Обра;:iЦОВЫХ» домов 

1 И. Г р а б  а р ь. История русского искусства, т. 111, стр. 18-19. В 1713 го4у на Петербургс1;оli стороне 
бы.1а построе11а ма;�анковая Успенская uерковь, а на Васи.1ьевском острове Меншиков построи.1 ря4ом 
со своим 4омом ма;�анковую Воскресенскую uерковь со шш1.1ем, хорошо ви4ную на панораме ;iубова и 
рисунRе 1\fарсе.1иуса. /\о 11того все первые uеркв11 бы.ш деревянные: Исаакиевская (1707), Троиuкая (1710) 
самая 60.1ы11ая, Сампсониевская на Выборrскоii стороне (1710), С11мео1ш11ская на A4миpa.1тeiicRoii и Ка
;1а11ская на Пстсрбургскоii сторо11е (1712). В 1720 го4у 4еревянная Петропав.1овская uерковь бы.1а перене
сс11а на ПстРрбургскую сторо11у и освяwена во имя апосто.1а Матфея (И. Г р а б  а р  ь. Ука;�. соч" стр. 26). 

2 )1.ата построiiки устанав.1ивается по (сРесстру•• Тре;�ини 1724- го4а. 
3 М. К о р о .1 ь к о в. (сАрхитекты Тре;�и11ьи. - (сСтарые rO.l!ЬI••, 1911 ,  апре.�ь, стр. 34-; И. 1' р а б  а р  ь. 

История русского искусства, т. 111, стр. 71 . 
' ЦГИАJI, 4е.1а Гофинтен4антскоii ко11торы, к11. 18, .1. 328; ю1. 53, .1. 263-265. 
s ЦГА,tА. li абинет Петра J, отд, 1, кн. 57, .1. 7-8. 
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.llетний сад. Гравюра А.  Зубова 1717 �ода. 

ААН «именитых» .1юдеii, которые Тре;:iини, но нрика;:iу Петра, снроект11рова.1 n 
1714 году (стр. 72). С ;этого года начинается 11.1аномерное петербургское камен
ное строитеАьство. Прос.t.едить ;эту пос.1едовате.1ьную смену строите.1ьных пери
одов можно по архивным данным на .1ю6ом И;i ранних петровских сооружений. 
Особенно покарате.1ьна в ;этом отношении история постройrш Ад1'1ира.1теiiства, 
ра.1оженного осенью 1704 года. По середине бы.1и устроены ворота, на которых 
к осени 1705 года 11ояви.1ась башня со шпи.1ем - прототипом сушествуюwей 
доныне «адмира.1теftской иг.1ы » .  В 1711 году средняя, деревянная част�. бы.1а 
раробрана и на ее месте в.ыстроен маранковый корпус с бо.1ее высокой башней, 
также увенчанной шпи.1ем. Наконеu, вскоре и боковые ф.1иге.1и бы.1.и раменены 
«Маранковыми магарейнамю>, вокруг которых бы.1 вырыт кана.1, вы.1оженный 
камнем. В 1718 год.у вместо ва.1а бы.ш «с,11.е.1ана регу.1ярная фортеuия рем.1яная на 
каменном фундаменте». Таким И;:iображено рдание А,11.мира.1тейства на рисунке 
Марсе.1иуса 1725 года (стр. 77 ). В 1727 году ;:iдесь бы.111 с.юманы и пос.1едние 
остатки маранковых построек и все выстроено Ир камня 1• Подобное постепен
ное превраwение ;:iдания И;:i деревянного сперва в мараюювое, а помнее в 
каменное бы.ю уде.1ом 60.1ьшинства построе1\ Петра 1. 

До нас дош.10 так ма.10 ирображений Петербурга, испо.шенных при ЖИ;:iНИ 
Петра 1 и 06.1адаюwих чертами достоверности, что д.1я восстанов.1ения раннего 

А. Б 9 r JJ а н  о в 11 В. Р у  6 а 11. Ука;i. соч . ,  стр. 66-67. 
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Здапие Адмиралтейства. Рисуиок Х. Марселиуса 1 725 �ода. 

Биfiлиотека Академии наук СССР в Jlенинграде. 

об.шка новой сто.1иuы приходится по.1ь;юваться всеl\1 материа.юм, уце.1евшим 
до наших дней, хотя бы и бо.1ее по�днего времени. Особенно важное �начение 
д.1я и�учения архитеБтуры петровского Петербурга имеет серия рисунков Хри
стофора Марсе.шуса, пьшо.шенных в 1725 году. Ценность �тих рисунков �а
I{.1ючается, во-первых, в том, что они сде.1аны архитеБтором, а. во-вторых, в 
фаБте их nыпо.шения пряl\Ю с натуры, бе� прюiрас и домые.юn. Зтого не.1ь;1я 
ска�ать о гравюрах А. Эубова и А. Ростовцева, Боторые приукраша.п1 натуру 
п в ряде с.1уча.ев испо.11.;iова.1и проекты ;iда.ний, не то.1ыо ewe не достроенных, 
но даже и не начатых. Зто .1ишает nо�можности опираться на их гравюры как 
при датиров1ш построеБ, так и при их а.рхитектурном ана.ш�е. В 1 950 году 
бы.ю впервые обраwено nнИl\tание на храняшуюся в ГосJдарственном Эрмитаже 
серию рисунков начаАа 1740-х годов, щюбражаюших ра;1.1ичные петербургские 
постройки времени Петра 1, но они стоАь ни�кой архитектурной грамотности, 
что дают �ишь весьма. отдаАенное предстамение о характере �даний 1 •  

К концу ж11�ни Петра 1 город �начите.tьно приб.ш�11.1ся к тому об.ш1\у, ко
торый 11редстав.1яАс11 царю при сомании северной сто.шцы. В сентябре 1716 

1 ((РуссБая арх11теБту1н1 нcpвuii 110.1ов1111ы XYIII веБu. 1Jсс.н•.Jов111111я 1 1  n111тср1111.1ьн > .  Пuд 11е•.11 . 
11 Э. Г11абар11. М.,  1954, 11.1.1юстраu1111 на стр. 104-106. 
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Двор14овш� 1щбережпая. Рисуион; Х. Марселиуса 1725 �ода. 

Б116.11иотека Академии 11аук СССР в .llенинграде. 

года Тре;iини нодробi�о док.шдыва.1 Петру о состоянии прои;iводимых им работ 1 • 
Как видно И;i �того рапорта, Петропав.1овская крепость в 1716 году име.1а вну
шите.1ьный вид, но особенно до.1жна бы.1а радовать сердuе Петра си.1ьно по
двинувшаяся работа по сооружению ко.1око.1ьни. Ежегодно, давая распоряжения 
о работах на предстоявший строите.1ьный се.зон, он подчеркива.1 особую необ
ходимость торопиться с ее окончанием, строя самый собор «исподво.1ь». Петру 
дове.1ось увидеть ко.1око.1ьню уже достроенной, с ее деревянным по.зо.1оченньп11 
шпи.1ем, хотя 0Бончате.1ьно отде.шна она 6ы.1а то.1ько осенью 1725 года. В 

своем рапорте Тре.зини упоминает о 11ервонача.1ьных Петровских воротах Петропав
.1овской крепости, на которых в 1716 году бы.1и им водружены свинuовые статуи 
святых. Тре;iиниевское .здание Сената, Синода и ко.1.1егий Петр так и не 
увиде.1 достроенныl't1, но неско.1ько отде.1ьных секuий его бы.1и вчерне готовы 
11 прои.зводи.1и внушите.1ьное впечат.1ение. Нема.ю uерквей выси.1ось к тol't1y 
времени над жи.1ыми домаl'tш всех частей города, в том чис.1е 60.1ьшая каменная 
Исаакиевская uерковь с недостроенной ко.1око.1ьней, начатая в 1715 году Мат
тарнови 11 ;iаконченная другими архитекторами. 

Не;iадо.1го до смерти Петр мог уже .1юбоваться обоими берегами Невы, 

1 ЦГАДА, Ка611нет Петра 1, отд. 11, д. 53, .1. 7'Л-728 об. 
2 И. К u р о .1 ь к о в. с<Архитекты Тре;щНЫ)), стр. 23. 

78 



,засrроенным11 доl\1ами. Осо6енно нарядной 6ы.ш Дворuовая набережная, хорошо 
и,зображенная на рисунке l\fapce.1иyca 1725 года (стр. 1в). Справа на нем видны ог
роl\tнь�е па.1аты генера.1-адмираАа Апраксина, оиичавшиеся искАючите.1ьной рос
кошью. Недаром императриuа Анна Ивановна, переехав в 1732 году и.з Москвы в 
Петербург, поручи.1а Растре.1.1и присоединить Ii ним соседние дома Рагу.зинс1ю
го, Ягужинс1юго и Чернышева и объединить все четыре в огромное .здание 
нового ;3имнего дворuа. С .1eвoii стороны на рисунке виднеется .здание второ
го ;3иl\tнего дворuа, перестроенного Тре.зини и.з небоАьшого дворuа Маттарноnи. 

Богато выг.1яде.1а и набережная Васи.1ьевского острова с дворuом Менши
кова, uерковью в его усадьбе, с первыми ,зданиями Двенадuати БОААегий и на
чатой uерковью Иса�кш1 Да.1матского. Над всеми ,зданиями Адмира.1тейской 
с.юбоды при жи.зни Петра уже nо.звыша.1ось самое Адмира.1тейство с его ;эф
фектной иг.юй и Конюшенный двор с двумя башнями, и.з которых одна, выхо
дившан на Мойку, бы.1а особенно высока. Петр не дожи.1 до осушес:;·1·в.1ешш 
одно1·0 и,з самых своих 60.1ьших строите.1ьных ,замыс.1ов - ансамб.ш А.1е1iсанд.ро
Невской .1авры, постройка которой нача.1ась в 1710 году по проекту Тре,зини, 
а с 1720 года ве.1ась по проекту Швертфегера. 

Петр 1 не ограничива.1ся в своей строите.1ьной деяте.1ьности од.ной то.1ько 
cтo.1иueii, а непрерывно обстраиваА все бАижние и д.а.1ьние ее окрестности. 
Иск.1ючите.1ьное внимание он уде.1я.1 сооружению ,загородных д.ворuов, по.1ожив 
нача.ю гигантскому строите.11>ству пригородных дворцов, прод.о.1жавшемусп весь 
XVIII век и добрую 110.юnину XIX сто.1етия. Просматривая� «юрна.1ы», пора
жаеш1.сн неусидчивости и подвижности Петра: вчера он ночева.1 в Ораниен
бауме, сегодня в Петербурге, ,завтра в Петергофе, а на другой день в Стре.1ьне 
иАи Дубках. Всюду uарь .выискива.1 красивые и удобные места д.1я бу душих 
дворцов, вовсе не нужных .1ично ему, но необходимых д.1л по,1J.юпия престижа 
1·осударства перед .шuом 60.1ьших и ма.1ых государей: всей Европы. 

В 1704 году, одновременно с первыми работами по укрепАению Кронштад
та, Петр 06.жюбова.ж гористое место на берегу моря, где ера.зу реши.1 строит�. 
дворец - будуwий Петергоф. Приметив то тут, то там 1юдходщuее место, он 
обычно 11рика,зыва.ж срубить ,зд.ес1> небо.1ьшой деревянный: доl\1, род и,збы, ,ця 
ночевки no время нае,з,1J.ов. Так нача.юсь строите.11>ство Петергофа и Стре.11>ны. 
Как всегда, псрвю1 и,зба ,заменя.1ась нес.1ожными деревянными ностройками, 
постепенно уступавшими место каменным. В 1713 и нача .1е 1714 года вин.зу, под 
горой, у самого l\Юрп Ш.1ютер выстрои.1 основную част�. будушего Монп.1е,зира 1• 
ГаА.1ерей еше не бы.10, их пристрои.1 в 1715 го.1J.у сменивший Ш.1ютера нос.же 
его смерти Браунштейн. Каменный двореu также строи.1 Браунштейн в 1715 го
ду, вероятно, по оставшимся у него на руках проектам того же Ш.1ютера (стр. во). 

С ;этого времени Браунштейн ве.1 все работы по Петергофу вп.1оть до 1720 год.а, 
причем до 1717 года - самостояте.1ьно, а ,затем в качестве подчиненного J:еб-

1 ЦГА.11.А ,  Кабинет Петра 1 ,  от,�. 1, ж н .  57, .1. 7-8, 14-15. 
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П ервонлчальный вид Л етерzофскоzо дворца (до пристроек .11 еблоном zаллерей и павильонов). 
Гравюра А. Ростов��ева 1 717 zода . 

• юна 1, который внес в проект Ш.1ютера - Браунштейна ЩJ!\1ене11ия, уси.швшие 
францурские черты �а счет немецких. Самая идш1 постройки дворца на горе, 
с гротом под ним и прорытым к нему Ир моря кана.1ом, принад.1ежа.1а Петру, 
но в ратянувшемсп сооружении основного рдания нриня.ю участие сто.1ько архи
текторов, что не.1егко опреде.1ить до.1ю участия каждого в сордании всего 
ансамб.1я - с фонтанами, парками и парковыми постройками. 

В июне 1720 года ра.1ожи.1и дворец в Стре.11,не в присутствии царя, про
ВОрг .шсившего тост ра скорое оиончание постройки 2• Двореu строи.1ся в течение 
четырех .1ет по проекту и под. руководством архитектора Микетти. Пос.1е отъе�
да пос.1едне1·0 в 1723 году на родину постройка продо.1жа.1ась под; руководством 
его ученика и помошника ;3емuова, Еропкина и У сова. Трудно скарать, кому Ир 
сменявших друг друга строите.1ей принад.1ежат отде.1ьные части р)J.ания, но его 
основной первый ;этаж и прекрасный рамысе.1 )J.ворца - пятu:;этажного со сторо-

1 ЦГАДА, Rабинет Петра 1, отл. 11, л. 45, .1. f4.0-f4.2, 146-148; л. 50, .1. 4-9, 310-31 1 .  
2 «Петербург в 1720 rолу. :Записк11 по.1яRа-очевиАuа•). - (<РуссRая старина», 1879, июнь, стр. 281. 
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ны моря и четырехiЭтажного по парковому фасаду, со скво;шым 24-ко.юнным 
про.1етом в uентре - принад.шжат бесспорно Микетти. 

Все оста.1ьнь1е петровские дворuы - «Под;юрный», <<Дубковский», «Екатерин
гофский» - не идут ни в какое сравнение с Петергофским и Стре.1ьнинским. 
Пос.1е них можно остановиться то.1ько на самом да.1ьнем дворuе - Екатеринен
та.1ьском, нынешне1\I iЭСТонском «Кадриорге», построенном Петром д.1я импера" 
триuы Екатерины А.1ексеевны в окрестностях Та.1.шна. ;3а.1оженный в ию.1е 
1718 года, он строи.1ся в 1719 году Микетти, передавшим его в с.шдуюwем 
году ;3емuову, который его и sакончи.1, внеся нема.10 своего, особенно во внут
реннем убранстве и в п.1анировке парка. По своей архитектуре дворец не пред
став.1яет ничего выдаюшегося. 

Огромное строите.1ьство, начатое Петром 1 в Петербурге, до.1гое время не 
J\IOГ .10 по.1учить органщшuионных форм, способных обеспечить ему да.1ьнейшее 
G.1агоприятное раsвитие. Петр 1 сосредоточи.1 всю строите.1ьную деяте.1ьность в 
СанБт-петербургской городской канuе.1ярии, учрежденной в 1709 году и нахо
дившейся под управ.1ениеl\1 генера.1-майора У. А.  Сенявина. В 1715 году его 
смени.1 кнлsь А. М. Черкасский, а с 1720 года во г.1аве ее снова nста.1 Сеня
вин. С 1723 года она именова.1ась уже Канuе.1ярией от строений. В первые 
годы sастройки Петербурга такая uентра.1иsаuия строите.1ьных де.1 дава.1а не
п.юхие реsу.1ьтаты : де.1а реша.шсь быстро, и при iЭНергпи, распорядите.1ьности 
и административном опыте Сенявина новая сто.1иuа рос.1а буква.1ьно не по дням, 
а по часам. 

Мы виде.1и, ка.кое множество рабочих и технических руководите.1ей со�да
ва.10 на бо.1оте новую сто.1иuу. По свидете.1ьству современников, город 6ы.1 уже 
прекрасен к моменту смерти Петра. Все �ша.1и, что �эта красота соsдава.1ась 
на костях сотен тысяч русских рабочих и крестьян, но такой жестокости строи
те.1ьства в то время никто не удив.1я.1ся, ибо она бы.1а в порядке· веwей. Нема.10 
бы.10 понача.1у нераsберихи и путаниuы, мешавших гигантскому де.1у, но в конuе 
конuов и с �этим справи.1ись б.1агодаря смет.1ивости и та.1анту строите.1еfi. Cpasy 
воsникает неско.1ько вопросов, требуюших ответа. Во-первых, как мог.10 с.1у
читься, что участие в строите.1ьстве ита.1ьянских, немеuких, франuу;Jских, го.1-
.1ан.1,ских и русских мастеров не приве.ю в архитектуре Петербурга к сти.1исти
ческой анархии, к механическому собранию воедино всех наuиона.1ьных сти.шй, 
в.1аствовавших в нача.1е XVIII века в Европе? Во-вторых, почему Петербург в 
1юнuе конuов приобре.1 не ита.1ьянскиfi, не немеuкий и.1и го.1.1андский характер, 
а по.жучи.1 11 до сих пор сохраняет свое собственное .1иuо, притом .1иuо вовсе 
не чуже;Jемное, а наuиона.1ьное русское? 

Причина первого яв.1енпя кроется в огромной, решаюwей до.1е .жичного 
участия Петра в со;Jдании об.1ю;а Петербурга. Тwате.1ьное и;Jучение всех со
хранившихся материа.юв, относяwихся к строите.1ьству города, приводит к sа
к.1ючению, что ни одно ;Jначите.1ьное �дание не строи.1ось беs пряl\юго участия 
uаря во всех стадиях строите.1ьства, начиная с первых проектов и кончая от-
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де.ючными работами. Дока;iате.1ьством �того с.1ужит история .1ю6ой крупной 
постройки. Царь не то.1ыо одобря.1 и.1и отверrа.1 подававшиеся ему проекты, 
но и сам бра.1ся ;ia карандаш, чтобы точно и ясно набросать то, что с по.1ным 
правом можно на;iвать первой мыс.1ью строите.1ьства. Так, 30 августа 1705 года 
он 1юсы.1ает Меншикову собственноручный генера.1ьный 11.1ан-чертеж «адмира.1-
теuкого верфа», с подробными пояснениями, необходимыми д.1я IIриступа к работе 1• 

Сохрани.1ось ;iначите.1ьное чис.10 собственноручных рисунков и чертежей 
Петра 1, которые вс.1ед � тем технически оформ.1я.1ись архитекторами. Очень 
110ка;iате.1ьны в �том С!'t1ыс.1е четыре рисунка, относяwиеся к ст.роите.1ьству 
Петергофа 2• Думается, что �ти рисуНiш с,11;е.1аны не в од;ин день и, быть может, 
не в одну не,11;е.1ю, а их раме.1яет какой-то промежуток времени, и они яв.1я
ются выра;iите.1ьным свидете.1ьством некоторых перед;умываний no самому су
wеству ;iамыс.1а. На трех и;i них каранд;ашОl\1 очерчен стонwий на горе д;вореu, 
обо;iначенвый наименованием <ша.жаты» ;  намечены кана.1ы, пруды, рвы, даже xo.1-
l'ttы вырытой и;i них ;iем.1и. Первый И;i �тих рисунков - генера.1ьныii 11.1ан Пе
тергофа, - по-видимому, наибо.1ее ранний, так как на нем проектируется не 
один широкий кана.1 от дворuа к морю, а два у;iких «кана.1uа», ид;уwих 11ара.1-
.1е.1ьно ш.1ю;;1ам. Второй генера.1ьный 11.1ан в;;1ят 60.1ее высоко по местопо.1ожению 
и охватывает огромный сад («огород») по;;1а,11;и д;ворuа, но не доходит до моря. 
С.1е,11;уюwим но времени во;iншшовения рисунком с.1едует считать тот, который 
не имеет ни .1итер, ни надписей, но И;iображает как бы уже выстроенное ма
ние дворuа и грота, то и д;ругое не в п.1ане, а по фасад;у. Все оста.1ьное нари
совано в п.1ане: бо.1ьшой водоем перед гротом, широкий кана.1, соединнюwий 
его с морем, и а.1.1еи, расходяwиеся от водоема д;вумя .1учами. Аевая и;;1 них 
ве.д;ет к двум прямоуго.11,ным куртинам насажд;ений и к Монп.1е;;1иру 3• 

Так uарь строи.1 со своими ра;iноп.1еменными мастерами новую сто.1иuу с 
ее пригородами, уже при жи;iни его вы;iывавшую восторг всех прие;;1жих с 
;38.пада. Ewe не раскрыта до конuа история г .1авных построек, во;iведенных при 
жи;;1ни Петра 1, ибо не сохрави.1ось тех промежуточных стадий, которые пре,11;
шествова.1и окончате.1ьно утвержденным проектам и моде.1ям, но кое.-что все же 
наводит на некоторые ра;iмыш.1ения. В самом де.1е, поче!'t1у на ;iубовской гравюре 
ко.1око.1ьня Петропав.1овского собора и;;1ображена восьмигранной, тог д;а как она 
ныстроена четырехгранной? 3Jбов приступи.1 к работе над гравюрой в 1715 
год.у, 1юг,11;а ко.1око.1ьня в своей каменной к.1ад;ке не бы.1а еше д;остроена, и, 

1 ссПисьма и бумаги императора Петра Ве.1икогм, т. 111. СПб., 1893, стр. Ш; там же см. воспро
И:tве.11евие чертежа Петра и факсими.1е его поясвевиlt. 

2 В. Ш и .1 к о в. Четыре рисунка Петра 1 по п.1авировке Петергофа.-ссАрхитектуриое нас.1е.11ство», 4-• 

.11. -М., 1953, стр. 35-38. 
8 Рисункам и чертежам Петра 1 .110 сих пор у.11е.1я.1ось ма.10 внимания, ес.1и не считать корабе.аьвых 

чертежеlt, опуб.1иковаввых веког.11а в ссРусском архиве�) . МеЖJ1у тем они :�ас.1уживают серье:�ного и:tу
чения, ибо касаются решите.1ьво всех об.1астеlt строите.1ьства (особенно 11ашивостроения) в щ:е,Ае.1а1 "Jo
r,Aamвиx европеltских J1остпжевиlt. 
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рисуя, он, несомненно, име.1 перед г.1а;iами какой-то бо.1ее ранний вариант ее 
проекта. На прямое участие самого царя в со;iдании ко.101ю.1ьни ука;iывает Тре
;iини в письме к Петру по поводу ее строите.1ьства, говоря: «Н со всяким ра
дением рад трудиться против чертежа Вашего» 1• 

В ewe бо.1ьшей степени при.1ожи.1 свою руку царь к постройке Двенадцати 
1ю.1.1егий (стр. 92), даже бо.1ее того - самая идея �того ;iдания, сто.1ь простая и 
сто.1ь необычная, не имеюwая ана.1огии во всей истории архитектуры и в то 
же время крайне рациона.1ьная, принад.1ежит uе.1иком Петру. Вот под.1инвое 

· фунБциона.1ьное совершенство ;iамыс.1а и выпо.1нения: надо бы.10 соорудить 
�дание д.1я Сената, Синода и десяти ко.1.1егий, с таким расчетом, чтобы каждая 
И;i ко.1.1егий в отде.1ьности бы.1а самостояте.1ьной, но все вместе бы.1и еди
ным правите.1ьственным верховным органом. Трудно придумать .1учшее решение 
�той ;iадачи, чем то, которое бы.10 дано Петром в высочайшем пове.1ении от 
1706. года, ;iадо.1го до приступа к постройке. Петр прика;iывает де.1ать 1ю.1.1егии 
«все равные как .1утче б по месту убрать мочно, а камороф прибав,1ять и.1и 
убавить по ве.1ичине, как всегда во;iможно про.1омать ,l(вери и 11рибавить, то.1ько б 
снаружи все бы.1и равные до.1готою» 11• У дивите.1ьно просто, практично и совер
шенно. 

У же И;i того, что Тре;iини поАробно док.1адыва.1 царю о своей строите.1ь
ной ,l(еяте.1ьности, видно, как �то интересова.10 Петра и :как он ра;iбира.1ся в 
специфически� вопросах архитектуры. Недаром он бы.1 инициатором первого 
русского перево,l(а ;iнаменитой книги Виньо.1ы о пяти архитектурных ордерах, 
иманной в Москве в 1709 году и переnманноii в 1712 ГОАУ. Все �то свиде
те.1ьствует о под.1инной страсти Петра к архитектуре, притом не то.1ько :к прак
тическим вопросам строите.1ьства, но и к теории архитектуры, что не иск.1ю
чает предпо.1ожения о ег9 прямом участии в проектировании некоторых ;iданий. В 
�том отношении особенно по:ка;iате.1ен чертеж неи;iвестного автора с собствен
норучными пометками Петра, в :которых uарь выска;iыва.1 свои 1юже.1ания в 
процессе постройки Петергофского дворца 8• 

0.l(нако бе;i помержки и прямой ;iаинтересованности передовых си.1 обwества 
наи.1учшие намерения Петра бы.1и бы обречены на неудачу. Да ведь и не ОАИН 
Петр ока;iыва.1 в.1ияние на архитектуру Петербурга: в ее со;iдании принима.1и 
участие наряду с иностранuами и многие русские ;iОдчие. ;iдесь мы подходим 
вп.ютную ко второму и;i постав.1енных выше вопросов: почему петровский Пе
тербург имеет, вопреки на.1ичию в �то время бо.1ьшинства иностранных строи
те.1ей, сто.1ь русский архите:ктурный об.1ик? Именно потому, что постепенно рос.1и 
свои, отечественные строите.1и, частью обучавшиеся у тех же иностранных 
мастеров в Петербурге, частью прошедшие практичес:кую шко.1у у русских ;iодчих, 

1 ЦГАДА, Кабинет Петра 1, ОТА. 1 1, кн. 10, .1. 148. 
1 ЦГИА.!, Высочайшие пове.�еввя , ф. 466, оп. 36/1639, 1706 г.,  А. 476, .1. 37. 
8 И. Г р а 6 а р  ь. История русскоrо 1tСJ•усства ,  т. 111, и.1.1юстр3q11и 11а стр. t30-t3t . 
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а в пос.1едние годы ЖИрНИ Петра появи.1ись и его �аграничные пенсионеры, 
«nтенuы гнерда Петрова», по природныr.1 дарованиям и рнаниям превосходившие 
иных иностранных мастеров. Да и си.1а русских обычаев, вкусов, привычек 
бы.1а такова, что она неурнаваемо перема.1ыва.1а все наносное, превраwая его 
в русское. 

Мы рнаем, какую рначите.1ьную, иной рар решаюwую ро.1ь играют учени
ки и 1юмоwники современных нам архитекторов, раррабатываюwие под их ру
ководством и вместе с ними в обшей мастерской проекты бо.1ьших сооружений. 
Не меньшую, а скорее горардо бо.1ьшую ро.1ь игра.1и в строите.1ьстве Петер
бурга «ар хитектурные ученики» ,  а:ге�е.1и» и «раархитекты» при строите.1ях-ино
�емuах, внося в работы 11ос.1едних свои русс1ше, наuиона.1ьные черты. Иностранuы 
не то.1ько не 11ротиJJи.1ись такой руссификаuии европейских навыков и форм, но 
даже 11риветствова.1и ее, ибо она об.1егча.ш нриемку построек со с�ороны раКар
чиков. Да прие�жие рОдчие и сами Ирменя.1и свою творческую манеру под в.1и
внием русских мастеров. Вот откуда идет русский характер петербургской 
архитектуры, вот почему от Петербурга так «Русью нахнет» ·  

А Р Х И Т Е К Т О Р Ы - И Н О С Т Р А Н Ц Ы  
П Р И  П Е Т Р Е  1 

В. Ф. Ш и .л, к о в 

Новые радачи, 11остав.1енные в нача.1е XVIII сто.1етия перед архитектурой, 
в свяри с коренным .переустройством страны, ее �кономической и ку.1ьтурной 
жирни, обус.1ови.1и профессиона.1ьное, техническое и научное перевооружение ар
хитектора. Русские рОдчие допетровского времени, об.1адавшие высокой професси
она.1ьной ку.1ьтурой, име.1и, однако, де.10 с ограниченным кругом радач в пред.е.1ах 
устоявшихся типов сооружений и технических приемов. Все �то побуди.10 
Петра 1 к прив.1ечению инореr.1ных спеuиа.1истов и подготовке новых -отечест
венных архитектурных кадров. Чтобы перегнать нередовы� -страны ·Европы, 
нужно бы.ю ис1ю.1ьровать не то.1ько рарубежный опыт строите.1ьства, но и про
грессивные архитектурные теории. �та iiадача мог.1а быть решена .1ишь творчески 
си.1ьными с11еuиа.1истами. Прибывшие же в Россию иностранные мастера очень 
часто не отвеча.1и высоким требованиям Петра. .Значите.1ьно ус.южня.ю раGоту_ 
иностранных архитекторов нернание русского Ярыка и местных ус.1овий. Во 
многих с.1учаях Петру приходи.1ось брать иниuиативу на себя и даже самому 
непосредственно проектировать. Другим выходом бы.10 испо.1ьрование иностран
uами прикреп.1енных к ним д.1я обучения русских учеников, на п.1ечи которых 
нередко переноси.1ась творческая работа и руководство: строите.1ьством. 
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,f. Т р е з  и 11 и. Петровские ворота Петропавловской крепости в .!lенuн:�раде. 
1717- 171R 1одw. 



Способные ученики порою �аменя.1и своих учитеАей - иностранн.ых архи
текторов, поАучая гроши � свою работу. С другой стороны, строите.1ьство 
старых типов �даний (uеркви, жиАые дома) с трциuионно-каноническими тре
бованиями к ним, к.шъrатические особенности России, состояние строите.1ьной 
техники, ъrатериа.1ьные nщ1можности, рабочие кадры строите.1ей, вкусы русских 
�кщ1чиков - все ;это не по;3во.1.я.10 иностранным спеuиа.1истам, ВО;3Г .1авАявшим и 
ведшим строите.1ьство в России, механически переносить на русскую почву 
�ападноевропейские приемы. 

Аично Петр, «;этот дейст11ите.1ьно ве.1икий че.ювек», по опрсде.1ению Ф. рн
ге.1ьса 1, не помаваАся с.1епо в.1иянию .Запа,J;ной Европы; ;это видно И;3 его пере-

' писки. Его интересоваАо все прогрессивное, передовое, он выписыва.1 .1итературу 
И;J ра;3ных стран, приг.1аша.1 .1учших практиков и теоретиков Франuии и Герма
нии, И;3уча.1 достиженип Го.1.1андии, Анг.1ии, архитектуру ита.1ьянского Во;3рож
дения и современной Ита.1ии. Но Петру чуждо бы.10 прек.1онение перед ино
странными спеuиа.1истами. Он относи.1ся к ним критически, ;3астав.1я.1 11риспо
соб.1яться к местным, спеuифически русским ус.1овиям. От всех иностранuев он 
требова.1 не то.1ько творческой продукuии, но и подготовки русских национа.1ьных 
кцров, которая обус.1ов.1ива.1ась во всех договорах; Петр счита.1, что она 
важнее непосредственной строите.1ьной деяте.1ьности иностранцев. 

Огромный ра�ъrах строите.1ьства яви.1ся небыва.1ьш не то.1ьхо д.1я России, 
но и д.1я .Западной Европы. Грцостроите.1ьные �цачи, хоторы� приходи.1ось 
ра�решать на .Западе, своди.шсь, хах прави.ю, .1ишь R рехонструкции отде.1ьных 
участков города; утопические схемы идеа.1ьных городов-хрепостей не по.1уча.1и 
осуwеств.1ения. Строите.1ьство новой русской сто.1иuы на берегах Невы бы.10 
сенсаuией, пора;3ившей .Западную Европу, и крупнейшим по.1итическим собы
тием, сыгравшим ;3Начите.1ьную ро.1ь в выдвижении России в ра;3ряд передовых 
стран Европы того времени. 

Наряду с русскими строите.1ямп Петербурга - Иваном Матвеевым и Федо
ром Васи.1ьевым - в ;Jастройке города принима.1и участие иностранцы - «форти
фикаuионного и па.1атного де.ш мастера» Доменико Тре;Jини и Джованни 
Марио Фонтана. 

Доменико Тре;Jини (ок. 1 670-1734) роди.1ся в ита.1ьлнской Швейцарии, в 
городе Астано Тессинского кантона. В 1703 году он работа.1 в Копенгагене 
при дворе Фридриха IV, где с ним и бы.10 ;Jак.1ючено сог.1ашение о прие�де 
n Россию. Первые документа.1ьные сведения, относяwиеся к 1705 году, уха;Jы
вают, что Тре;Jини работа.1 в Нарве над крепостным сооружением и строи.1 
там городские ворота, по oбpa;Juy которых им бы.1и 1ю;Jднее построены Петров
ские ворота Петропав.1овской крепости (гкАейка)2• Сведения о нача.1е деяте.1ьности 
Тре;3ини в Петербурге относятся R 1706 году, когда он приступи.1 к сооруже
нию каменной Петропав.ювской крепости, ка�рr.1, ск.1адов и пороховых погребов. 

1 К. М а р  к с и Ф. Э и r е .1 ь с. Сочиненна, т. XVI, ч. 2, стр. t2. 
2 ЦГИАJ(, Высочаltшие nове.1еииа, ф. 4-66, .1. 477, .1. 49; .1. 476, .1. 5. 
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Д. Т р е з и и и. П.11.а1t Петропав.11овско�о собора в Jlенин�раде. 
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Первой·� рНачите.tьной работой Трерини бы.ш достройка, пос.tе смерти архи
тектора Ивана Матвеева, .Iетнего д;ворuа Петра 1 (стр. 91). В uе.1ях пропаганды 
прогрессивных методов строите.1ьства и органираuии нового быта, д;вореu бы.1 
построен наподобие «обрарЦОВОГО» д;Ol\la д;АЯ «ИМеНИТЫХ» (стр. 72), Двухi')тажное 
Рдание бы.10 покрыто черепичной кров.1ей. Невысокие уютные комнаты груп
пирова.1ись око.10 небо.1ыпого вестибю.1я и парадной .1естниuы. Постройка дворuа 
в основном бы.ш ракончена в 1711 году. Порже фасад дворuа и его внутренняя 
отд;е.1ка по.1учи.1и бо.1ее парадный вид;. В 1710 году по проекту Трерини бы.1а 
начата постройка uе.1ого ансамб.1я в честь победы русских над; шведами - А.1ек
санд;ро-Невской .tавры. В д;а.1ьнейшем ii)тот ансамб.1ь по.1учи.1 иное ;Jавершение 
по рамыс.1ам сменивших Трерини архитекторов. 

Крупнейшим монумента.1ьным сооружением новой сто.tицы бы.1 Петропав
.1овский собор (1712-1733), ПО.IНОСТЬЮ равершенный ТрерИНИ (стр. 86, 87, 89, 91) . Гос
под;ствуюшей в архитектуре собора яв.1яется гигантская ко.1око.1ьня с рО.tоченьш 
трид;uатичетырехметровым шпи.1ем. �ту ко.1око.1ьню, пред;нарначенную свид;е
те.1ьствовать о ве.1ичии повой русской сто.tицы, Петр поже.1а.1 построить выше 
московской 1ю.юко�ни Ивана Ве.1икого. Компориuия собора, в отступ.1ение от 
трад;иuионно-канонических требований русского uер:ковного рОдчества, построена 
на основе трехнефного бари.1и:ка.1ьного п.1ана, а а.1тари приде.1ов рармеwены в 
прямоуго.1ьной пристройке. �то можно объяснить тем, что работами руковод;и.1 
инострапеu. Тем не менее в.1ияние форм русских uер:квей прояви.1ось в обwем 
объемном построении собора, схожем с компориuией uер:кви Ивана Воина и 

· других московских храмов. Ра�ниuа �а:к.1ючается .1ишь в том, что в Петропав
.1овском соборе объемно не выд;е.1ена крестовокупо.1ьпая часть. Аучшей частью 
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собора явJ.яется монумента.1ьная, выра;JитеJ.ьная по сиJ.у:;эту коJ.ОIЮJ.ьня, компо;iи
uионно объединяюwая ра;iбросанную по берегам Невы городскую ;iастройку. 

ПосJ.е пожара 1756 года наружна,я отдеJ.ка собора быJ.а и;iменена. Судя по 
сохранившимся рисуниам и описаниям, ЕОJ.ОЕ0.1ьня собора имеJ.а боJ.ьшое сходство 
с Меншиковой башней, поJ.ностью ;iаКонченной до постройки ПетропавJ.овсиого 
собора. Схожи по очертаниям воJ.юты коJ.око.1ьни, которых быJ. тоJ.ько один 
ярус, их орнамента.1ьная отдеJ.ка, сохранившийся wипеu аJ.тарной ст.ены. ШпиJ.ь 
11 купоJ. собора, согJ.асно русским традиuиям, быJ.и ВЫ;iОJ.очены пригJ.ашенными 
И;i Москвы руссиими мастерами. 

К сохранившимся прои;iведениям Тре;iини принадJ.ежит также ;iдание дJ.я 
Сената, Синода и JЮJ.J.егий - так на;iываемое ;iдание Двенадuати ЕОJ..1егий 
(1722-1733). f}то сооружение (стр. 92) до.1жно бы.ю войти в ансамб.1ь проекти
руемой ПJ.оwади на стре.1ке ВасиJ.ьевского острова. Простота п.1ана составJ.яет 
его характерную особенность. Петр предJ.ожи.1 все учреждения Сената, Синода 
и ко.1.1егий распоJ.ожить в двенадuати ;iданиях и И;i :эиономических соображений 
строить их постепенно, пристраивая одно ;iдание к другому (см. выше, стр. 83). 
f)то ука;iание бы.10 учтено в проеите Тре;iини, по которому ко.1.1егии распо.1а
гаJ.ись в отдеJ.ьных ;Jданиях, соединенных в одно ueJ.oe; каждое и;i них быJ.о 
покрыто четырехскатной крышей с хараGтерным И;iJ.омом над чердачным �тажом, 
;iавершенным в uентре живописным по форме аттиком с воJ.ютами, нишами и 
гирАяндочками. ПJ.ос1юсти стен двух верхних �тажей бы.1п обработаны пи.1Ястрами 
упрошенного ордера с Rрепованными карни;iами. Первый ;этаж г J.авного фасада 
имеJ. открытую га.1.1ерею, по;Jже ;iастек.1енную. Соответственно на;iначению, ;iда
ние скромно и сурово. НеRоторую живописность придава.1и ему красивого рисунка 
решетки ба.1коН'ов, кронштейны и аттики над входом в каждую ко.1J.егию. Не
однократно перестраивавшееся ;iдание подверг.1ось бо.1ьшим и;iменениям в п.жане 
nри испоJ.ь;iовании его под университет, частично И;iМенены бы.1и и фасады. 

В ·  мастерской Тре;iппи, помимо ука;Jанных, суwествуюwих в настояwее 
время сооружений, проектироваJ.ось и быJ.о построено множество других маний 
обwественного, прощшодственного и жи.1ого хараRтера, ;JначитеJ.ьпо пов.1иявших 
на обwий архитектурный обJ.ик нового города. Принима.1 участие Тре;iини и в 
работах по п.жанировие Петербурга: посJ.е смерти Аеб.юна им бы.1 ВJ>IПО.шен ряд 
проектов ;iастройкп ВасиJ.ьевс1юго острова, на основе которых осуwеств.1яJ.ось 
строитеJ.ьство. 

Сохранившиеся постройки Тре;Jини - Петровские ворота в ПетропавJ.овскоfi 
крепости, Аетний двореu, ПетропавJ.овский собор, ;Jдание Двенадuати коJ..1егий, 
«Фаворитный фонтан» ,  а также проекты типовых домов - J.ишены стиJ.евого 
единства, в них н�т ярRо выраженной творческой индивидуа.1ьности. Не будучи 
выдаюwиl't1ся художниRом, Тре;Jини в первые годы охотно уступа.1 архитектур
ную доработку своих построеR другим: Аетний двореu - Ш.1ютеру, А.1ександро
Невсиую .1авру - Швертфегеру, а в пос.1едуюwие годы поруча.1 ра;iработку 
чертежей способным русским ученикш1 - Устинову, ;:Jемuову, Несl\1еянову, 
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Зайuеву: Дани.1е Е.1ьчанинову, Григорию Небо.1ьсину, Никите На;iимову, Федору 
Оку.1ову, Михаи.1у Башмакову, Семену Тюбякину и другим, высоко оценивая их 
мастерство. Все �то дает основание рассматривать творчество Тре;iини в щшест
ной степени как ре;iу.1ьтат ко.1.1ективного труда и ра;iнообра;iных творческих 
исканий мастерской в uе.юм, которой он руководи.1 как хороший инженер и 
практик-строите.1ь, об.жадавший бо.1ьшим техническим опытом по части во;iве
дения ;iданий и особенно к.1ад1ш фундаментов в трудных грунтовых ус.1овиях 
Петербурга. Деяте.1ьность бо.1ьшого ко.1.шктива, объединенного стрем.1ением к 
новому, ПО;iВОJ.и.ш со;iдать памятники, отмеченные печатью неповторимого свое
обра;iИЯ и не имеюwие прямых ана.1огий в ;iападноевропейской архитектуре 
того времени. 

Прцбывший одновременно с Тре;iини ита.1ьянеu Джованни Марио Фонтана 
обоснова.1ся в Москве, устроившись на работу к тамошним ве.1ы10жа.м, но пока 
не уда.1ось установить, что им ;iдесь бы.10 выстроено, нроме дворца Меншикова 
в Аефортове. В 1711 году Фонтана находи.1ся в Петербурге, где он строи.1 д.1я 
Меншикова двореu в Ораниенбауме1• Б.1и;iость архитектурно-де1юративной обра
ботки ораниенбаумского и петербургского дворцов дает основание предпо.шгат1. 
его участие в обеих постройках. 

Меншиков в своем строите.1ьстве не хоте.1 уступать Петру и даже стараJ.ся 
сде.1ать свои ;iдания бо.1ьше и богаче. Его двореu на Васи.1ьевском острове бы.1 
одной И;i первых парадных построек петровского Петербурга (стр. 93). Г.1авный 
фасад ;iдания бы.1 ориентирован на Неву и декорирован по�тажно пи.1лстрами 
своеобра;iно трактованного ордера, ;iначите.1ьно от.1ичавшегося по рисунку и 
пропорuиям от к.1ассических ордеров Виньо.1ы. Ри;iа.шты дома име.1и сJ.ожное 
по форме покрытие, увенчанное княжеской короной, центр украшен аттиком со 
ску.1ьптураии. Внешний вид, вестибю.1ь с .1естниuей на второй �таж, где рас
по.1ага.1ись парадные комнаты, и портик г.швноrо входа придава.1и дому дово.1ьво 
пышный характер. О первонача.1ьном об.шке дворuа с громадным регу.1яр
вым садом по;iади (б6.1ьшим по п.1оwади, чем Аетний сад) можно судить по 
гравюре Зубова (стр. 94). Пос.1е ссы.1ки Меншинова его двореu переше.1 в ка;iну, 
и в нем бы.1 органи;iован первый надетский корпус. ИспоАь;iование ;iдания под 
учебное ;iаведение, естественно, вы;iва.10 его перестройку, пос.1е которой отде.1ка 
фасадов сохрани.1ась в первонача.1ьном виде то.1ько на ри;iа.1итах. Трудно уста
новить, кому принад.1ежит ма.ю интересная в художественном отношении архи
тектура вестибю.1я и .1естниuы, ведушей во второй �таж, - первоl\1у АИ строи
те.1ю - Фонтана и.1и второму - Шеде.1ю, сменившему его пос.1е отъе:'lда И;i 
России. 

Характерным примером другого вида строите.1ьства, по.1учившеrо ра;Jвитие 
в петровское время, бы.1 упомянутый выше ;iагородный приморский двореu в 
Ораниенбауме (стр. 95, 96). Двореu, распо.1оженный у моря, на сп.шнированной 

1 ЦГИА.1, Высочаlшие пове.1еви•, ф. 466, оп. 36/1639, д. 477, .1. H t .  
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Д. Т р е з  и н,  и. Петропав.л,овс1'ий собор с восточпой стороны. 
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Д. Т р е з и н и. Зда11ие Двенадцати ко.11.11е-�ий в .t!енин�раде. 1722-1 733 �оды. 

террасами вщшышенности, вкАючаА дугообра�нь�е в нАане гаААереи с вось
миугоАьными пави.1ьонами по краям. Откосы террас бы.1и богато и парадно 
оформАены подпорными стенками и Аестницами спус1юв. На нижней террасе 
бы.1 ра�бит парадный регу.1ярный сад с нанаАом, бассейнами, цветниками, ску.1ьп
турами и фонтанами. На ча.10 постройки дворца в настояwее время установить 
не представАяется во�можным. По архивным документам видно, что в 171 1 году 
строитеАьство уже прои�води.1ось, а в 1712 году с весны ве.1ись работы по 
устройству кана.1а. В Государственной ПубАичной биб.1иотеке им. М. Е. Са.1ты
кова-Щедрина сохрани.1ся чертеж нещшестного мания дворцового типа, испоА
ненный в XIX веке с оригина.tа 1726 года 1• Он настоАько бАи�ок к меншиков
скому дворцу в Ораниенбауме, что его можно рассматривать как один 11� его 
первоначаАьных вариантов, есАи то.1ько чертеж не явАя.1сн неосуwествАенным 
проектом какого-то другого дворца. Центра.1ьный корпус по обшей компо�иuии 
объемов, по дета.1лм, си.жу�ту крыши, украшенной княжеской короной Меншикова, 
по коАичеству окон и их форме Иl\1еет бесс1юрное сходство с ораниенбаумским 
дворuом. ОтАичие набАюдается то.1ько в ко.1ичестве и форме окон на боковых 

1 «Русская архитектура первоlt по.1овины X V l l l  века», и..1.1юстраuия на стр. 132. 
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Д. Ф о и т а  и а и Г. Ш е д е  л ь. Дворец А. Д. Меишикова иа Васильевс1т.11� 
острове в .Аенин�раде. 

Первая v.етверть XVIJJ века. 

рщш.штах, да в прнмо.1инейном построении га.1.1ерей, у Боторых n ораниенбаум
ском дворuе 1шнцы скруг.1ены. Вщшикновение нового компо;шuионного вари
анта всего rюмп.1екса с по.1укруг.1ыми га.1.1еренми и nосышуго.1ьными пави.1ь
онами по сторонам, судя по гравюре А.  Ростовцева 1717 года, надо отнести JIO 
времени появ.1ения ;:�десь Шеде.1я. 

Немецкий архитектор Готфрид ШедеАь (1680- 1752) прибы.1 в Россию 
одновременно со Ш.1ютером в 1713 году. Сперва он работа.1 на ра;:�.1ичных 
петербургских постройках, а с 1716 года Меншиков пристави.1 его тоАьRо к своим 
двум дворuам - петербургскому и орание·нба.умскому, строите.1ьством Rоторых 
ШедеАь и руководи.1 до 1726 года. Обо всем �том свидете.1ьствуют три че
.юбитные, поочередно по,JJ,ававшиеся им Петру 11, Анне Ивановне и Е.1и;:�авете 
Петровне - в 1729, 1730 и 1748 годах. И;:� �тих че.1обитных мы у;:�наем, что 
Шеде.1ь не бы.1 архитектором, а всего .1ишь «мастером паАатного и каменного 
де.1а». 

Шеде.1ь, несомненно, nринима.1 участие в достройке меншиковских дворuов 
пос.1е oтьe;:i.JJ.a па ро.JJ.ину Фонтана. В �тот период, вероятно, и бы.1 ;:iaкo1Jt1eн 
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Дворец А. Д. Меншикова на Васильевском острове. 
Гравюра А. Зубова 1717 �ода. 

дuopeu на Васи.1ьевсRом острове и пристроены R нему двух�тажвый Rорпус с 
�ападной стороны и конюшни (по Съе�довшюй .шнии), и�ображенные на ри
сунке Х, Марсе.1иуса 1725 года. Ему приписывается сооружение в Киеве ко.ю
Rо.1ьни в Киево-Печерской .1авре (1746), :ко.1око.1ьни Софийского собора и ворот 
в �ападной части ограды (1746). Архитектура �тих сооружений не имеет ничего 
обшего с архитектурой дворuа Меншикова в Петербурге. Обwность трактов
ки ску.1ьптурных декораuий в ма�епинских uерквах дает основание предпо.ш
гать, что и �ти сооружения не яв.1яются ре�у.1ьтатом едино.1ичного творчества 
немецкого архитектора. 

Шеде.1ь не мог быть автором �ечате.1ьного �мыс.1а меншиковского дворuа 
в Ораниенбауме. Единственное само собой вапрашиваюwееся имя - Ш.1ютер, 
первый и� �наменитых �ападноевропейских �юдчих, приг.1ашенвый в Россию 
Брюсом. 

Андреас Ш.1ютер (1664-1714), прос.1ав.1евный немеuкий архитектор и 
сRу.1ьптор, строите.1ь Rоро.1евского �амка и арсена.1а в Бер.1ине, по ,!(Оговору, 
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Дворец А. Д. Мепшикова в Орапиепбауме. 
Гравюра А. Ростовцева 1717 �ода. 

_;iак.1юченно�1у с ним 1 мая 1713 года, бы.1 на;iначен «баудиректором» в Петер
бурге. ;за короткий, годичный срок Ш.1ютер органи;iова.1 проектные работы по 
ряду объектов. Введением ску.1ьптурных фри;iов и ре.1ьефов на стенах между 
окнами он обогати.1 фасады Летнего дворuа (стр. 97). · Особенно удачным, непри
нужденно сочиненным, яв.1яется баре.1ьеф над г .1авным входом ( И;iОбражаюwий 
Минерву в окружении трофеев), органически сросшийся со стеной и на.1ич
нnком двери (стр. 445). В ука;iе Петра, касаюwемся Летнего дворца и отде.1ки 
его интерьеров, Ш.1ютеру пред.1агается «В Петергофе де.1ать па.1атки по данному 
текену [чертежу)» 1• Наименованием «па.1аток» в документах того периода общша
ча.1ся пави.1ьон в Петергофе, no;iжe по.1учивший наименование «Монп.1е;iир» 
(рис. 98). Проект и моде.1ь д.1я него бы.1и выпо.1нены в мастерской Ш.1ютера. 
�то подтверждает письмо Петра Меншикову, в 1ютором говорится, что проект 

1 ЦГАДА, Кабинет Петра 1, от.11. 1, :кн. 57, .1. 588. 
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Л. Ф о u т а  и а и Г. Ш е д е  л ь. Дворец А .  Д. Ме1111m,;,ова 
в Ораииенбауме ( .11 омоносове). 
Первая 1tетвР.рть XV Ill века. 

Мон11.1е�ира перед.ан им перед. отъе�д.ом �а граниuу архитектору Браунштейну 
�а смертью Ш.1ютера 1• Пос.1ед.ний успе.1 то.1ько �акончить наружную отд.е.1ну 
uентра.11.ного пави.1ьона, внутренние помешендя ноторого по�д.нее д.екорирова.1 
.Iеб.юн. 

В �д.аниях, построенных с участием Ш.1ютера, мы находим ма.10 обшего с 
его работами в Германии и.1и По.1ьше. В .!lетнем д.ворuе еше наб.1юд.ается нечто 
отд.а.1ен.но напоминаюwее его бер.1инские постройки, например башню «Munz
thurm»; �д.есь, как и там, п.1астическое обогаwение фасадов достигается г.1ав
ным обра�ом средствами ску.1ьптуры. Но простота объемного построения, интим
ность компо;iиuии яв.1яются характерными отступ.1ениями, от.1ичаюwими в uе.1ом 
архитектуру д.ворuа от вычурных барочных прои;iвед.ений �того мастера в Бер
.1ине. В архитектуре фасадов Монп.1е;iира нево�можно обнаружить ничего обшего 
с пред.шествуюwими творениями Ш.1ютера. Особенности местных ус.1овий �аста
ви.1и д.аже такого выдаюшегося l\iacтepa и;iменить направ.1ение своего творчества. 

1 ЦГАДА, Кабинет Петра 1, кu. 57, .1. 38, 39. 
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Д. Т р е з  и u и и А .  Ш л ю т е р. ./lетний дворец Петра 1 в .llенин�раде. 
Фасад со сторопы Фоптапки. 

1710-1714 �оды. 

Смерть Ш.1ютера не по;iво.1и.1а ему осуwествить все намеченные Иl\1 нроекты. 
По;зже они 6ы.1и переработаны и осуwеств.1ены другими иностранными и pyc
CIШ.l\tи архитектораю1. Есть nce основанил предпо.1агать: что Ш.1ютср, нриве;3-
шиii с собой II;i Германии Шеде.ш, помог iЭТому посредственному архитектору 
справитьсл с непоси.1ьной д.1л него ;3адачей сомания .такого грандио;iного ан
саl\16.ш, 1ш1шl\1 лв.1яетсл дворец в Ораниенбауl\1е. Бо.1ее того, сохранившийся в 
копии упомянутый: выше чертеж наводит на мыс.1ь, что именно Ш.1ютер пер�
работа.1 11р11.l\ю.1инейный фасад n дугообра;iный, со;iдав в ре;iу.1ьтате одну иiJ самых 
п.1ените.1ьных дворuово-усадебных компо;iиций в европейской архитектуре. Зто 
тем 60.1ее правдоподобно, что пос.1е смерти Ш.1ютера оста.1ось бо.1ьшое графи
ческое нас.1едство, испо.л.�.;iованное другими iJОдчими в ;iастройке Петербурга, 
да и самый архитектурный обра;i ораниенбаумского дворца не противоречит 
характеру ш.1ютеровс1юго творчества. 

По ре1юмендации Ш.1ютера бы.1 приг .1ашен и прибы.1 в Россию в февра.1е 
1714 года немецкий «архитектор гротирного и фонтанного де.1а мастер» Георг 
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А.  Ш д ю т е  р. Моиплезир в Петер�офе (Петродворце). Цеитра.J1,Ь1tая -часть здаиия. 

1714-1717 �оды. 

Иоганн Маттарнови. В том же году он проектироваА второй Зимний дворец-и • 
uерковь Исаакия ДаАматского окоАо А.11;мираАтейстnа (на месте, где сейчас на-
ходится памятник Петру 1) и в с.1едуюwем году приступиА к их постройке. 
В Летнем саду он строиА га.1Аерею на берегу Невы. В 1717 году Маттарнови выпо.1-
ниА проект Кунсткамеры, постройка которой: бы.1а начата в 1718 году (стр. 100, 101)1• 

За искАючением га.1.1ереи, Маттарнови, умершему 12 ноября 1719 года, не 
уда.юсь по.1ностью iJакончить ни одной постройки; все их приш.1ось достраивать 
другим архитекторам, внесшим ряд ИiJМенений: в первонача.1ьные проекты. 

Сохранившиеся в Государственном Эрмитаже чертежи Маттарнови - п.1ан 
и фасад второго Зимнего дворuа2 - говорят о том, что, будучи непАохим гра
фиком, он быА с.1абым архитектором. Интересным бы.1 iJамысеА iJдания Кунст
камеры. По документам видно, что постройка iJдания прОИiJВОди.1ась по чертежам 

1 ПоАробнее историю строите.1ьства Кунсткамеры см.: А. А 11 в м а в. Петровска.а Кунсткамера . 
М.-.1., 194-5. 

2 А .  Б е н  у а .  Г. Маттарнови. Фаса.А и шан второго �имнеrо Аворuа Петра Ве.1икоrо в Петер
бурге. - «Ху.1ожествевиые сокровиша России•), 1903, № 2-3, стр. 98-99. 
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Маттарнови, хотя трудно поuсрить, что он самостояте.1ьно мог ра�работать та
кую компо�иuию. Зто может быть объяснено скорее всего тем, что им бы.1и 
испо.1ь�ованы какие-то проектные наметки Ш.1ютера1• Но, по�аимствовав у 
Ш.1ютера архитектурную компо�3J.1ИЮ, Маттарнови и �десь при переработке не 
суме.1 ра�решить конструктивных вопросов, как не мог он ра�решить их и при 
строите.1ьстве церкви Исаакия Да.1матского. Когда нача.ш во�водить высотные 
части, в �даниях появи.1ись трешин1>1, угрожавшие ра�рJшением, и они бы.1и 
�аново перестроены по проектам других архитекторов, ведших постройку. При 
f)TOl\1 бы.10 и�!\tенено и оформ.1ение фасадов �даний. Бо.1ее профессиона.1ьно 
выпо.1нены Маттарнови сохранившиеся рисунки ва� в сти.1е вычурного немеu
кого барокко. Все �то говорит о том, что Маттарнови, имевший в Германии 
спеuиа.1ьность оформите.1я фонтанных устройств, в России рискну.1 в�яться ра 
архитектуру, но, не имея достаточной подготовки, не смог ов.1адеть новой 
д.1я него профессией. 

Сменивший Маттарнови немецкий архитектор Нико.1ай Фридрихович Гер-
6е.1ь прибы.1 в Россию в 1719 году. Он работа.1 внача.1е по п.1анировке города при 
По.1Ицмейстерской канце.1ярии. Не проявив себя достаточно подготов.1енным к 
i=)той работе, Гер6е.1ь в да.1ьнейшем �анима.1ся наб.1юдением � построй1юй �даний, 
спроектированных другими архитекторами. В частности, по чертежам Маттарнови 
он строи.1 Кунсткамеру и церковь Исаакия Да.1матского. .За допуwенные при 
строите.1ьстве конструктивные ошибки он бы.1 отстранен от руководства работами. 
На его место бы.1 нарначен ита.1ьянский архитектор Кьявери. Единственную 
постройку, начатую по собственному проекту, - Конюшенный двор, - Гербе.1ю 
также не уда.1ось раRончить: в 1724 году он сконча.1ся. Постройка f)того со
оружения бы.1а равершена русским архитектором М. Г. .Земuовым. Оброр твор
ческой деяте.1ьности Гербе.1я дает основание отнести его к категории ма.10 
подготов.1енных спеuиа.шстов-иностранuев, в бо.1ьшом ко.1ичестве прибывших в 
Россию в �ти годы. 

Бо.1ее б.1агоприятное впечат.1ение сордается, на основании архивных доку
ментов, о творческих способностях немеusого архитектора Теодора Швертфегера, 
приехавшего в Россию в 1713 году. С 1720 по 1733 год он, �аменив Трерини, 
ве.1 строите.1ьство А.1ександро-Невской .1авры. Помошниками у него на построй
ке бы.1и русские ученики - Михаи.1 Огиба.1ов, Ефим Фадеев, Марк Евстратов и 
А.1ексей Мартинов. Приступив к постройке .1авры, Швертфегер переработа.1 
проект Тре�ини. При сравнении �убовской и пикартовской гравюр, даюwих 
Ирображения монастыря в 1717 и 1723 годах (стр. 102, 10з ), видно рар.1ичие в от
де.1Rе фасадов примыкаюwих к собору корпусов и Б.1аговеwенской церкви. Рар
.1ичие имеется и в 11.1анировке бо.1ьшого регу.111рного сада. Но основное, что 
от.1ичает один �амысе.1 от другого, - i=)то архитектура собора. В противопо.1ож
ность чрервычайной простоте компориuии собора в проекте Трерини, в гравюре 

1 И. Г р а б  а р  ь. История русского искусства, т. 111, стр. 78. 
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о 8 16.м 

Г М а т  т а  р 1t о в и. Плаu Куuст1'амеры. 

1723 года и моде.1и, вы110.1ненной под ру1юводствоl\1 Швертфегера (стр. 10'1), про
яв.1яются черты с.1ожного неl\lецкого- бароюю. Швертфегср 1ше.1 многочис.1ен
ные кривые и во.1нистые .1инии, причуд.1ивые обе.1иски, ва,зочю1, статуи и дру
гие украшения. Вместе с теl\1 в объемной коl\шо,зиции его собора 60.1ьше тради
ционных форм русской архитектуры, чем в Петропав.1овскоl\1 соборе Тре,зини; 
l\tЫ видим ,здес1> бо.1ее органичную постановку Б�'по.1а, а также характерную апсиду 
а.1таря. То.1ько устройство двухбашенной ко.101ю.1ью1 и применение n отде.1ке 
фасадов вычурных форм, дающих богатые живописные ;эффе1\ты, свидет�.1ьствуют 
о в,заимодействии отечественных традиuий и ,западноевропейских в.1ияний. 

По проекту Швертфегера бы.1и начаты строите.1ьство собора, ступенчатых 
корпусов .швры с Б.шговешенской церковью и ра;збивка сада. И,з поданных ;3еl\1-
цовым в 1733 году сведений видно, что постройка собора вчерне к ;этому 
времени бы.ш уже осуwеств.1ена. Остаnа.1ось nыпо.1нить каменные работы по со
оружению купо.1а и ко.юко.1ен, а также наружную и внутреннюю отде.1ку. Пос.1е 
уво.1ьнения Швертфегера над сооружениеl\1 собора работа.10 неско.1ько архитекто
ров, в том чис.1е 3емцов, Еропкин и Пьетро Тре;зини, но собор так и не уда.юс�) 
;закончить. Чре,змерная гру;зность сводов сома.ш угро.зу ра,зрушенил собора, и 
по;этому он бы.1 в 1755 году ра,зобран до основания. Не сохрани.1ось также ка
менное подворье А.1ександро-Невской .1авры на Васи.1ьевском острове, построен
ное по проекту Швертфегера. 

В качестве архитектора и ску.1ьптора бы.1 прив.1ечен д.1я работы в России, 
по договору от 19 октября 1715 года, граф Кар.10 Барто.1омео Растре.1.1и (1675 -
1744). Архитектурная деяте.1ьность его ограничи.1ась проектированием дворuа 
и парка в Стре.1ьне. Представ.1енный на рассмотрение Петра 1 проект не по.1у
чи.1 одобрения. В пос.1едуюшие годы Растре.1.1и г.швным обра;зом �анима.1ш1 
ску.1ьптурными работами - портретными и декоративными, с.1ожившись в России 
в одного и;з крупнейших ску.1ьпторов ;эпохи. 

Почти одновре�1енно с Растре.1.1и в Париже бы.11 ;зак.1ючен договор с фран
uу.зским коро.1евским архитектором Жаноl\1-Батистом .Iеб.юном (1679 -1719). 
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Г. М а т  т а  р и о в и. Фасад Куисткамеры. 1 71 7  �од. Гравюра Г. Качалова 1 741 �ода. 

УченИI\ щшестного во Франции паркостроите.rя А. Ленотра, Аеб.1он бы.1 одним 
Ир самых крупных род чих среди иностранцев, приг .1ашенных д.1н работы в Пе
тербург при Петре. Его высокая ку.1ьтура и 60.1ьшие рнания в рар.11ичных об.1а
стях архитектуры и строите.1ьства порво.1и.1и Петру дать ему с.1едуюwую харак
теристику: «сей мастер Ир .1учших и прямо диковинкою есть». Недооценивая 
практический опыт и традиции русского градостроите.1ьства, Петр поручи.1 Ае-
6.1ону рарработку нового п.1ана Петербурга. По приерде в Россию 7 августа 1716 
года .ilеб.1он спешно сде.1а.1 проект п.1анировки Петербурга (стр. 105) и пос.1а.1 
его в январе 1717 года на рассмотрение Петра ра границу. К проекту быш 
при.1ожена бо.1ьшая поясните.1ьная раписка. ИР пос.1едней видно, что .ilеб.1он 
испо.1ь;3оnа.1 принuипы передовых теоретиков и архитекторов-утопистов Ита.1ии 
и Франции XVIII века. Он пред.шга.1 в uентре устроить дворцовую п.1оwадь и 
вб.1и;:1и нее распо.1ожить дома ве.1ьмож и правите.1ьственные учреждения. Равно
мерно распреде.tи.1 он uеркви, обwественные п.1ощади, рынки, рекомендова.1 
устройство биржи, ярмарочной п.1оwади, 11.1оwади д.1н карней и спеuиа.1ьных 
у.1иu д.111 рассе.1енин мастеров. ;3а городскую черту он вынес госпита.1и, места 
д.1я сва.1ок, к.1адбища, жи.1.ища д.111 « под.1ого народа» и огороды. В ра;3де.1е 
« красоты» он рекоl\�ендова.1 устройство прямых у.1иц ;3Начите.1ьной ширины и 
ПАОUJадей по типу парижских (Дофина, Коро.1евской и Вандом). ;3астройку у.1щJ 
он предусмотре.1 равной высоты, на нереБрестках у.1иц и на п.1щ,uадях - фон� 
тапы и статуи. 
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Александро-Вевская .;�авра по проекту Д. Трезиии. 

Гравюра А. Зубова 1717 �ода. 

В �аписке .ifеб.юна �атронуты бы.ш и такие вопросы, как органи�uия порядка 
в городе, iЭБСп..:уатация у.шц, их охрана и освещение. Многие идеи, �к.1ю
чавшиесл в �аписке, лв.1л.1ись пенным руководством д.1я строите.1ьства города, 
но схема п.1анировки Петербурга бы.1а сугубо форма.1ьпа. Город вписыва.1ся, как 
у Скамоцuи и других теоретиков, в геометрическую форму бо.1ьшоrо �э.1.шпса, 
по которому распо.1ага.1ись крепостные сооружения. В город вк.1юча.1ись бо.1ь
шая часть Васи.1ьевского острова, часть Петербургской стороны и Адмира.1тей
ского острова; уже суwествовавшие .ifетний сад и Троицкая ПАЩJJадь ока�а.1ись, по 
проекту, �а чертой города. Центр намеча.1ся на Васи.1ьевском острове. Весь город, 
по проекту .ifеб.1она, бы.1 и�ре�н прямыми кана.1ами. Д.1я осуwеств.1ения пред.1ожен
пого проекта нужна бы.1а .1ом1ш бо.1ьшей части построенного и требова.1ись ко.1ос
са.1ьные �траты. В предв�ятой геометрической схеме п.1ана совершенно иrно
рирова.1ись реа.1ьные местные ус.1овия. Город строи.1ся, как обычный континен
та.1ьный, бе� учета водных рукавов Невы. Центр города с6вершевно теря.1 
свя�ь с рекой. Распо.1ожение uентра на 'Васи.1ьевском острове при отсутствии 
мостов .1иша.10 его свя�и со страной во время .1едостава и .1едохода. Бо.1ьшинство 
пред.южений проекта .ifеб.1она не бы.ю утверждено Петром 1, но нежи�ненная 
мыс.1ь об органщшции uентра на Васи.1ьевском острове встрети.1а сочувствие. 
Разработка п.1анировки Васи.1ьевского острова продо.111ш.1ась даже при Екатерине 1, 
однако, несмотря на суровые меры, обя�ывавшие �ворянство и купечество 
строить тая .l(ома, осуwествить �эту идею не уда.1ось. 

Иск.1ючитс.11.ное по.1ожение, в которое Петр постави.1 .ifеб.юна, на�начив 
его генера.1-архитектором, подчиня.10 ему всех работавших в Петербурге �одчих. 
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А.J1.е1'сандро-Невская .J1.авра по прое1'ту Т. Швертфеzера. 

Гравюра П. Пикарта 1723 �ода. 
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Т. Ш в е  р т  ф е i е р. Моде.ltь-проект собора 
Амксандро-Невской .ltавры. 1 720-1723 �оды. 

l\fy�eit Ака.11емии :iy .11ожеств СССР 
в .Женингрме. 

104 

' По.шое игнорирование русской архи
тектурной ку.1ьтуры и русских стро
ите.1ьных традиций, а также ;Jанос
чивое обрашение сома.1и ему мно
жество врагов как в среде иностран
ных с11ециа.1истов, так и среди рус
ских ве.1ьмож, имевших отношение к 
строите.1ьству; в чис.1е пос.1едних ока
;JаАись Черкасский и Менш111юв. Ме
ханичес1юе 11срснесен11е ;шш1.11.ноенро-
11ейсБого опыта бе� учета с11сц11ф11-
ческих местных ус.101шй, абстракт
ность 11 нсреа.1ьносп. 60.1ьшинства 
архитектурных идей Ае6.1она с.1ужи
.ш нричиноit многочис.1енных жа.106 
на него Петру1 .1и60 порожда.ш 11р11-
мое противодсiiствие, нреннтствован
шее осушеств.1ению его нроеБтов. 

Аеб.юн нриве� с собой uе.1ый 
штат мастеров ра;шых с11ециа.1ьностей 
но прик.1адны�1 исr>усствам, органи
�ова.1 ра�.1ичные мастерс1ше и пода.1 
на рассмотрение Меншикова нроект 
об органи�ации управ.1енин строени
ями, «как нраr\тикуется во Фран
uии»1 . По новому по.1ожению все 
проектные работы до.1жны бы.1и нро
щшодитьсл в мастерской Ае6.1она, 
имевшего в своем штате «дово.1ьное 
чисJJо рисова.1ьшиков» .  Функции та-
1шх специа.1истов, как Тре;Jини, Мат
тарнови, Браунштейн и другие, сво
ди.1ись Б контро.1ю на постройке. 
Мотивирова.юсь ;это тем, что «не на
до пметь сто.1ь много архитекторов. 
Коро.1ь франuу:Jский много �ватных 
строений строит, однако и имеет од
ного архитектора», - писа.1 в своем 
донесении АебJJон. 

1 щlоношение .Жеб.1она об органи�аnии YII· 
рав.1с11ия <!троениями, как практикуется во Фран
uип, Меншикову» (ЦГАДА, ф. Меншикова, .11. io, 
се.!», .1. 100-109). 



Ж.-Б . .11 е б А  о и. Проект плаиировки Петербур�а. 1716 �од. 

Гос. ,Эрмитаж. 

Одним и� наибо.1ее характерных и интересных обра�uов садово-паркового 
искусства нетровского времени, вошедшим в историю мирового паркостроения 
XVIII века, яв.1яется Петергоф. Первый �амысе.1 .11;ворца на горе, с каска.11;а��ш 
и нижним пар1юм, с нодъе�дом к нему с моря 110 Бана.1у и бо.1ьшим хщтйствен
ным фруБтовым са.11;ом, на�ываемыъ1 «Верхним огоро.11;ом», отчет.1иво опре.11;е.1ен в 
собственноручных рисунках Петра 1 (см. выше, стр. 82). В 1713 го.11;у на.11; про
ектом и особенно над компо�ицией Монп.1е�ира работа.1 Ш.1ютер. Пос.1е его 
Сl\1ерти постройкой Монп.1е�ира руково.11;и.1 рисова.1ьwик Браунштейн и� мастерской 
ШАютера. К прие�ду J:еб.1она Петергофский .11;ворец и Монн.1е�ир бы.1и уже в.ы
строены. Перед .11;ворцом ве.1ась кирпичная к.1адка грота. Кана.1 бы.1 выкопан и 
почти по.1ностью об.1иuован естественным камнем. Верхний, нижний и мон-
11.1е�ирский сады бы.ш ра�биты, в пос.1е.11;нем бы.1и посажены uветы. 

Проектные нред.1ожения J:еб.1она в основном не и�меня.1и нервонача.1ьной 
идеи п.шнировки и своди.1ись г.1авным обра�ом к художественной ра�работке 
и уточнению .11;ета.1ей. По его пред.1ожениям бы.1 у.1учшен фаса.11; дворuа нутем 
перебивки окон и отде.1ан дубом кабинет, рекомен.11;ована пристройка с .11;вух 
сторон га.1.1ерей с пави.1ьонами, и�менена на ковшеобра�ную форма гавани 
перед гротом и начаты работы по внутреввей от.11;е.1ке .11;ворuа и Монп.1е�пра. 
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Им же намечены и �ве�дообра�ные пересечения a.1.1eft (у фонтанов «Адам» и 
«Ева»). Пред.юженные Леб.юном с.южные устройства водяных «�тей» на iЭТИХ 
участrшх с кана.1а}1И, каскадами и фонтанами не бы.1и утверждены Петром и 
не по.1учи.ш осуwеств.1ения. В отде.1ке интерьеров дворuа и Монп.1е�ира Леб.1он 
широко испо.1ь;iова.1 роспись, ску.1ьптуру, .1е11ку, деревянную об.1иuовку и ре;iьбу. 
По его проекту франuу;iскими мастерами бы.1а вы1ю.1нена отде.1ка деревянными 
ре�ными панно Rабинета Петра 1 в Петергофском дворuе. По его же проекту 
бы.1и на анг.1ийский манер, дубом, об.1иuованы стены Куnо.1ьного �а.1а в Мон
п.1е;iире; ;эта скромная отде.пш прида.1а интерьеру особую теп.1оту и подчерк
нуто контрастирова.1а с богато декорированным пото.1ком, .1епкой и росписью 
11.шфона, выпо.1ненной франuу;iским художником Пи.1ьманом (стр. з11). Под ру
ководством Леб.1она осуwеств.1я.1ось убранство и других комнат центра.1ьного 
корпуса Монп.1е;Jира. Отде.1ка га.1.1ереи и .1юстгаусов бы.1а осуwеств.1ена 1юс.1е 
смерти Леб.1она его мастерами. 

Другим проектом, вьщо.1ненным одновременно с работами по Петергофу, 
бы.1а п.1анировка Летнего сада и грота. Проект пос.1еднего не бы.1 утвержден 
Петром, который в своем письме писа.1: «у грота в Летнем доме кров.1е по 
Леб.юну не быть, а де.1ать, как у Маттарнови» 1• По п.1анировке Летнего сада 
11ред.1ожения Аеб.1она не бы.ш приняты, и ра;Jбивка сада бы.1а по;iже прои;iве
дена по проекту ;3емuова. Кроме ;этих работ, в мастерской Леб.1она 6ы.1и выпо.1-
нены проекты п.1анировки парка Екатерингофа и ДО}Jа Апраксина. Первый 
нроект не бы.1 осуwеств.1ен, а дом Апраксина бы.1 выстрrен. Зто - то крайнее 
справа трех;этажное мание, которое видно на рисунке Х. Марсе.1иуса (стр. 1в). 

Его третий ;этаж надстроен по�днее, а в1юс.1едствии Растре.1.1и переде.1а.1 
его под ;3и}IНИЙ дворец д.1я Анны Ивановны, пристроив его к «адмира.1ьским 
11а.1атам» Апраксина. Проект его первонача.1ьного двухiЭтажного фасада не трудно 
у�нать в ;эрмитажном чертеже Леб.1она «неи�вестного ;мания» 2• 

Ае6.1оновский проект Стре.1ьнинского дворuа и парка бы.1 утвержден Петром, 
и по нему бы.10 начато устройство парка. Но помнее ком1ю;iиция ;этого ансамб
.1я 1ю.1учи.1а ряд и�менений в процессе работы над ним архитеRторов Микетти, 
;3емuова, У сова, Еропкина и других. К постройке дворца при жи;Jни Леб.1она 
не приступа.1и, и он 110.1учи.1 осушеств.1ение уже при Екатерине 1 .  В устройстве 
кана.1ов в Нижне}I парке Стре.1ьны частично сохрани.1ась идея Леб.юна. Ученик 
Ленотра, Леб.1он, по требованию Петра, отступи.1 ;Jдесь от коюю�иuионных 
приемов учите.1я, сомав оригина.1ьный, единственный в свое}I роде водный сад. 
Красивая сетка Rана.1ов в Нижнем саду, распо.1оженных на г.1авных а.11.1еях, 
сое,1J.иненных с морем, в сочетании с живописным у�ором uветников и ра�но
обра;iных по форме стриженых шпа.1ер, состави.1а характерную особенность 
;этого паркового ансамб.1я. 

1 ЦГАДА , Кабинет Петра 1, от.11 . 1, кн. 57, .1. 573. 
2 И. Г р а б  а р  ь .  История русскоrо искусства, т. 111, и.1.1юстраuия на стр. f32. 
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И. В р а у н, ш т  е й  n. ПавUАьон, Map;r,u в Петер�офе (Петродворце). 
1720-1 724 �оды. 
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Немногие по.1учившие осуwеств.1епие проекты Аеб.1она (внутренняя от,11,е.нш 
Петергофского дворца и Монп.1е;шра) не окара.1и в да.1ьнейшем в.1ияния на ра;iви
тие русской архитектуры. Но деяте.1ьность Аеб.1она име.ш бо.1ьшое ;iначение 
д.1я повышения обwего уровня архитектурно-художественной ку.1ьтуры и стро
ите.1ьноii техники, ,11,.1я орган11;iаuии подготовки кадров и упорядоченпя нроект
ного ,11,е.11а. 

Значите.1ьно раньше Аеб.1она нрибы.1 в Россию немеuкий архитектор Иоганн 
Фридрих Браунштейн. В 1713 году он бы.1 нриве;iен Ш.1ютером в качестве 
рисова.1ьшика. Пос.1е смерти Ш.1ютера Браунштейн выступает уже в качестве 
архитектора, руководяwего ра;i.1ичными постройRами в Петергофе, Кронштадте 
и Петербурге. 

В Петергофе, во;iможно по чертежам и l\юде.1яl\1 Ш.1ютера, Браунштейн 
руководи.1 строите.жьными работами по постройке дворца, кана.ш и ;iем.1яныl\IИ 
работами по устройству каскадов неред дворuом, а также пристраива.1 к Монп.1е
;iиру га.ыереи и ве.1 отде.1очнь�е штукатурные работы в uентра.1ьном ;ia.1:e. По 
прие;iде Аеб.юна Браунштейн бы.1 на;iначен «контро.1ером», и.1и, в нашем по
нимании, прои;iводите.1еl\1 работ. Пос.1е смерти Аеб.1она Браунштейн ;iаIШнчивает 
постройку монп.1е;iирских га.1.1ерей; под его наб.1юдением ;iавершается вчерне, 
но чертежам Аеб.1она, кирпичная :к.1адка грота перед дворuом и вьшо.шяется 
проект пюш.1ьона Мар.1и и пру.11.ов во;i.1е него. С 1юяв.1ением в Петергофе 
Микетти Браунштейн выступает г.1авным обра;iом в качестве строите.11я ком
п.1ексов Мар.1и и Монп.1е�шра с садом. Под его наб.1юдением бы.1и 1ю.1ностью 
;iакончены работы по отде.1ке га.1.1ерей и .1юстгаусов Монп.1е;iира, а та:кже осу
wеств.1ена постройка Мар.1и, начатая в 1720 го.11.у, и постройка f)рмитажа, нача
тая в 1721 го,11,у. В 17�8 го.11.у, в свщш с уво.1ьнением иностранuев, Браунштейн 
по.1учи.1 расчет и уеха.1 на родину, в Германию. 

Лучшие построй:ки Браунштейна - Мар.1и и f)рмитаж - по объемному построе
нию представ.1яют собой простые 11ара.1.1е.1епипеды (стр· 107, 109). Оба - двухiЭтаж
ные, но по архитектурн01\1у убранству дово.1ьно от.1ичные 0.11.ин от другого. Пер
вый скромен по компо;iиции. У него характерная д.1я петровского времени nры
ша с И;i.1омом, уг .1ы ;i.11.ания рустованы, окна простой прямоуго.п.ной форl\1ы. 
Центр ;iдания подчеркнут .1учковым фронтоном, арочным проемом двери и ба.1ко
ном с ажурной мета.1.1ической решеткой, 110,11,,11,ерживаемым кронштейнами, богато 
у:крашенными .1епниной. Бо.1ее богата архите:ктура фасадов �рмитажа, обработан
ных пи.1ястрами коринфс:кого ордера, объединяюwими оба iЭТажа и на.1оженными 
на рустованные вертика.1ьные ч.1енения, с хорошо найденными обwими пропор
uиями и рисунком на.1ичников дверей и окон. В iЭТОМ ;iдании впервые в пет
ровское время выде.1ены по высоте парадн1>1е помеwения верхнего iЭТажа. Ком
по;iиционно uентра.1ьная часть выяв.1ена, как и в Мар.1и, .1учковым фронтоном, 
расширенным 11 повышенным uентра.1ьным окном, а та:кже ба.1коном с мета.1-
.1ичес:кой решеткой с.южного рисунка, поддерживаемым кронштейнами с .1е11ными 
украшениями. От,11,е.1ьн.ые ,11,ета.1и f)рмитажа, например кронштейны ба.1кона, 
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И. Б р а у и ш т е й и. Павильои Эрмитаж в Петерzофе (Петродворце). 
1721-1 725 zоды. 

форма нижних окон, тождественны соответствуюwим дета.шм .шб.юновского про
екта дома Апраксина, да и вообwе весь характер архитектуры Мар.1и и Эрми
тажа - чисто франuу;зский и 011реде.1енно .1е6.1оновский. Все i')то наводит на мыс.1ь, 
что Браунштейн испо.1ь;зова.1 нроеБты Аеб.1она. О самостояте.1ьной архитектурной 
деяте.1ьности Браунштейна можно судить то.1ько но сохранившемуся проекту 
дворuа в Царском се.же, свидете.1ьствуюwему о весьма носредственно!\1 даровании 
его автора. 

До 1718 года, как мы видим, д.1я работы в России иностранные спеuиа.1исты 
прив.1ека.1ись г.1авным обра;зом и;з Ита.1ии, Германии и Франции. Во время сво
его второго посешения ;3ападной Европы Петр име.1 nо;зможность дета.11)но 
о;iнакомиться с архитектурой Германии и Франции. Францу;зская архитектура, 
судя по его .1ичным письмам, ста.1а ему ка;заться не совсем подход.ятей д.1я рус
ских ус.ювий. 

Конф.1икт с царевичем А.1ексеем пе да.1 во;зможности Петру посетить 
Ита.шю, о которой он, как сам ;заяв.1я.1, «дово.1ьно с.1ыша.1» 1• В ;этой стране, 
сог.1асно поручению императора, переговоры по приг.1ашению архитеБторов 

1 И. Г о .1 п к о в. Допо.1пенnе R ,1е11нп1111 Петра Вс.111Бого, т. XIV. М., 1194-, стр. 380. 

109 



-

Н. М и  к е т т и и Т. J1 с о в. План дворца в Стре.льне. 1719-1726 �оды. 
Чертеж середииы XVlll века. 

Гос. ;эрмитаж. 

в Россию ве.1 один и,з его агентов - Ю. И. Ко.1огривов. Внача.1е Ко.1огривов ве.1 
переговоры с академиками, но прив.1ечь кого-.1и60 и,з них ему не уда.1ось, 
и 3 апре.1я 1718 года он наня.1 архитектора Никко.10 Микетти. Характери.зуя 
его, Ко.1огривов писа.1: «Он хорошо ,знает механику, мануфактуру и художества, 
к тому же и добрый архитектор, пишет живописное гора,зд не худо, особенно 
перспективы» 1• Оби.1ие достоинств подкупи.10 Петра. Все же, относясь уже 
с недоверием к та.шнтам ;3ападной Европы, он не на,значи.1 Микетти «генера.1-
архитектором»,  а .1ишь сог.1аси.1ся с высоким ра,змером жа.ювания и да.1 санкцию 
на его приг.1ашение. 

Микетти прибы.1 в Петербург в нача.1е июня 1718 года. Чере,з месяu 
(18 ию.1я) он бы.1 уже вместе с Петром в Реве.1е на п.1оwадке будуwего Екате
ринента.1ьского дворuа и «ра,змерива.1 фундамент, где быть па.штам и огороду» .  
Пос.1е смерти .Iеб.1она в 1719 году Микетти находи.юн на постройках в Петер
гофе и Стре.1ьне. Наб.1юдение же ,за постройкой дворца и устройство!\t пар1.а 
в Реве.1е бы.10 поручено ;3емuову, ро.1ь которого в отде.1ке интерьеров и ра,з
бивке парка бы.1а дово.1ьно ,значите.1ьной. 

В 1720 году Микетти руководи.1 постройкой грота перед Петергофским 
дворuом и осенью уеха.1 в Ита.1ию д.1я ,закупки ску.1ьптур. В его отсутствие 
,за работами наб.1юда.1 его ученик Федор Исаков. С весны 1721 года Микетти 
руководи.1 сооружением фонтанов и каскадов в Петергофе по своим проектам. 
В �то время бы.1и построены фонтан « Адам», Мар.1инский каскад, два фонтана 
в партерах перед дворuом, фонтаны у Монп.1е,зира и фонтан «Пирамида». 
Фонтаны и каскады бы.1и временно выстроены деревянными и об.1иuованы 
с1шнцом. Осенью 1723 год� Петр демонстрирова.1 прибывшему в Россию пер-

1 И. Г р  а 6 а 1\  '· История pyol!Jtoro искусства, т. 111, стр. f.t.f. 
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Н. М и  к е т т и и Т. У с о в. Фасад дворца в Стрельне. 1719-1726 �оды. 
Чертеж-копия И. Яковлева 1777 �ода. 

Му,зей истории .llенинграда. 

сидскому пос.1у действие каскада и фонтанов перед дворцом, �lар.1инский 
каскад и бо.1ьшие фонтаны око.10 него, а также фонтаны в саду Монп.1е;iира. 
Сооружение фонтанов и каскадов в камне с И;iменением их компо;iиции, 
а также постройка новых осушеств.1я.1ись русскими архитекторами Земцовым, 
У совым, Мордвиновым и И. Б.1анком. 

Как упомина.1ось выше, в Стре.1ьне Микетти в течение четырех .1ет, 
с 1719 по 1722 год, строи.1 по своему проекту бо.1ьшой дворец, очень инте
ресный по ;iамыс.1у, но не ;iаконченный им ;ia отъе;iдом в Ита.1ию (стр. 110, 111). 

Кроме того, он руководи.1 посадкой деревьев и ра;iбивной а.1.1ей в стре.1ьнин
ском парке, в нотором по его проенту строи.1ся танже грот. 

Помимо ука;iанных работ, Микетти проектирова.1 Кронштадтский маян, 
11роентирова.1 и строи.1 доки, ;э.1.1инги, 1ш;iармы, госпита.1ь в Кронштадте, дом 
Б.1юментроста. Сохрани.1ись его чертежи проектов uеркви на Васи.1ьевском 
острове и духовного учи.1иша1• Отка;i от строите.1ьства маяка, ссоры с Браун
штейном в Петергофе, неудачи с другими проентами, состояние ;iдоровья, 
расшатанного непривычными н.1иматическими ус.ювиями северной сто.1ицы, 
;iаставюа:и Минетти от.ка;iаться от бо.1ьшого ок.1ада и уехать на родину, откуда 
он уже не во;iврати.1ся. 

Единственным сохранившимся памятником творчества Минетти в России 
яв.1ш�тся Екатеринента.1ьский двореu (стр. 112). Архитектура дворuа не выдержи
вает строгой нритини: в обwем ;iамыс.1е его нет ничего оригина.1ьного, дета.1и 
п.1охо прорисованы; особенно неудачны вычурный барочный фронтон и ;э.1.1ипсо
вщное окно в uентре. В обработке фасадов Минетти испо.1ь;iова.1 ордер чисто 
декоративно, не считаясь с ритмом онон, причем, вводя пи.1ястры чере;:1 два онна, 
со;iда.1 ма.10 убедите.1ьную и скучную компо;:шuию. Широко примени.1 Микетти 
декоративную ску.1ьптуру в оформ.1ении на.1ичников окон. Гора;iдо .1учше ра;iра
ботана архитентура интерьеров, во многом принад.1ежаwая Земuову (стр. 11з и 81'Аей1'а ). 

1 Гос. �рмвтаж, Отде.1евве рвсувхов, MNI .t.725-.t.730. 
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Н. М и  к е т т и. Дворец в Екатеринента.л,е (Кадриорzе}. 1718-1725 �оды. 

KaR хороший «механик»,  рНаток «перспективы» и садоводства Микетти 
сыгра.1 Ирвестную ро.1ь в рарвитии техники сад;ово-паркового искусства и фон
танных устройств в России. Но его проекты .1ишены творческой оригина.1ьности. 
Фонтаны и каскады он декорирует готовыми, ставшими стандартными ску.1ьпту
рами, подбираемыми им в Ита.1ии; Мар.1инский каскад и фонтан «Пирамида» 
он де.rает по францурским обрарцам. Вl\1есте с тем ему не.1ьря отRарать в актив
ности и работоспособности, по рас.1угам оцененных Петром. 

Почти одновременно с Микетти бы.1 рак.1ючен договор с ита.1ьянским 
архитектором Г�;эт3:НО Кьявери (1689-1770). Как пока�ывают архивные доку
менты, он строи.1 с 1721 года uерковь в се.же Коростине, в 60 Rи.1ометрах 
юго-рападнее Новгорода, в вотчине Екатерины 1. Церковь сохрани.1ась, но, 
по-видимому, си.1ьно искажена перестройками 1. По его проеRту строи.1ся дом 
на Васи.1ьевском острове д.1я цариuы Прасковьи Федоровны, хорошо воспроирве
денный в рисунках Махаева 1753 года. Одновременно К1.явери достраива.1 

1 В венском му;;�ее А.1ьбертина 1ранятся чертежи (п.1ан 11 фаса.11) первонача.1ьного проекта ;iтolt 

uернвп (:К Н е  m р е  1. Gaetano Cbiaver.i. , der Architekt der katholischen Hofkircbe zu Dresdeo. Df('Sdeo, 
t955, стр. t8, 25t, фиг. 4, 5). См. также В. Ш и .1 к о в. Две работы ар1итектора Киавери в России.-«Ар�и
тектурное нас.1е.11ство», 9 . .J.-M., 1959, стр. 61 ---64. 
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Н. М и  к е т т и и М. З е м  ц о в. Большой зал Екатеринентальско�о дворца. Деталь. 

Начало 1720-х �одов. 

KyнcтRa:l\lepy и uерковь Исаакия Да.1матского. Однако ПО.IНОСТЬЮ �вершить iЭТИ 
сооружения e.l\ly не уда.1ось, так как 18 августа 1727 года он бы.1 уво.1ен Мед
шиковым. Достройку всех �даний и их  внутреннюю отде.1Rу выпо.1ни.1 ;3емuов. 
Деяте.1ьность Кьявери не остави.1а ско.1ько-нибудь суwественного с.1еда в истории 
руссRой архитектуры. 

Несмотря на то, что Петр до.1го жи.1 в Го.1.1андии, в Россию АО 1720 года 
не бы.10 прив.1ечено ни одного го.1J:андс1юго архитектора. Петр высоRо оuенива.1 
в Го.1.1андии то.1ько строите.1ьную технику и мастерство в садовом де.1е по 
соманию новых видов фруктовых л;еревьев, л;еRоративных стрижек и uветовол;
ству. В соответствии с �тим до 1720 года Ир Го.1.1ащии прив.1ека.1ись то.1ьRо са
довых де.1 мастера и инженеры. ИР чис.1а �тих спеuиа.1истов необходимо упо
мянуть сцового мастера Аеонарда фан Гарникфе.1ьта, работавшего в Петергофе. 

Первый архитектор Ир Го.1.1андии бы.1 нанят русским пос.1ом КураRиным 
в ноябре 1720 года. �то бы.1 Стефан фан Звитен. Ему бы.1а поручена постройRа 
.1етней рериденuии императора, «па.1ат и огорода» на северном берегу ФинсRого 
�а.1ива, в ДубRах. ;3а�юнченный в 1723 году л;вореu бы.1 прирнан недостойным 
с.1ужить императорсRой рериденuией и перел;ан пол; ск.1цы Сестрореuких �вол;ов. 
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Другой постройкой, начатой в 1723 гoJI.y по проекту фан ;3витена, бы.1 «ПОJI.
;iорный JI,ворец» на островке око.10 Екатерингофа. При жи;зни Петра JI,вopeu 
не бы.1 �кончен, и 1 1  января 1731 ГOJI.a, ссJI.абы JI..IЯ иностранuев с кораб.1ей 
6.ы.1 BИJI. хороший», бы.10 ука;зом преJI..1ожено «на.1ичную и внутреннюю работу 
и око.10 тех па.1ат п.1отину и га.ыерею JI,е.1ать». Работа ;эта бы.ш поручена 
русскому архитектору ;3емuову •. 

Помоwником у фан ;3витена работа.1 JI.ругой нидер.1андский специа.1ист -
ф.1аманJI.ец Франсуа JI.e Ваа.1ь, чис.1ившийся <спа.1атным !\lастером по го.1.1ащскому 
маниру», но ока;завшийся совершенно беспомошным. Русские мастера 6ы.1и 
вынуждены отка;заться от работы с ним, так как но чертежам JI,e Ваа.1я коринф
ский ордер бы.1 сде.1ан бе;зграмотно. Пос.1е осмотра чертежей комиссией в составе 
Тре;iини и ;3емцова ;заяв.1ение маст�ров бы.10 при;iнано основате.1ьным, что 
си.1ьно 110ко.1еба.10 авторитет прие;iжих го.1.1андuев и приве.10 в 1727 гoJI.y к 
уво.1ьнению и отправке на родину фан ;3витена и JI.e Ваа.1я. 

Пос.1е,11.ним немецким архитектором, начавшим свою деяте.1ьность нри 
Петре 1, бы.1 Иван Яков.1евич Шумахер (1701-1767), брат биб.1иотекаря 
АкаJI,емии наук. В нача.1е 1720-х ГOJI.OB он выступа.1 еше в скромной ро.1и рисо
ва.1ьwика ;заг.1авных букв, виньеток, картушей JI.AЯ 1шижных гравюр. В качестве 
архитектора оп нача.1 работать то.1ыю с 1730 года, при Минихе, который ему 
всячески покровите.1ьствова.1. В 1731 году ·Миних поючи.1 ему перестройку • 
;iдания московского Арсена.1а, ;законченную им весыш неудачно в 1736 гoJI.y. 
Сомните.1ьно, чтобы Шумахер 110.жучи.1 архитектурное обра;зование; скорее всего 
он приобре.1 кое-какие технические по;знанин ;ia годы пребывания в России. Тем 
не менее в 1735 году Миних норучи.1 Шумахеру перестройку петровского дере
вянного .Jlитейного двора 2, что он и выпо.1ни.1, точно сохранив в камне основ
ные формы и си.1уiЭт старого ;iдания. В конце 1730-х гоJI,ов, по поручению 
того же Миниха, Шумахер состави.1 проект новой ко.1око.1ьни в Троице-Сергие
вой .1авре, в;замен старой, с.1оманпой в 1738 году, а в 40-х гoJI,ax им бы.10 спро
ектировано самое ;значите.1ьное его сооружение - трехъярусная соборная rю.1око.1ьнн 
в Твери. Кроме iЭТОго, Шумахер проектирова.1 и выстрои.1 дово.1ьно ординарную 
Сергиевскую церковь на .Jlитейной, обшую идею которой он це.1иком ;iаимство
ва.1 и;i :Jемцовской церкви Симеона и Анны, причем ;iначите.1ьно ухудши.1 ее 
1\ОМПО;iИЦИЮ, укоротив КО.ЮКО.IЬНЮ 3• 

Г .1убокое своеобра;зие пути ускоренного исторического ра;звития Русского 
государства в петровскую ;эпоху стави.10 в России перед архитектурой иные 
;iaJI,aчи, по сравнению с теми, которые стоя.1и пepeJI. архитектурой .Западной 
Европы. Особенностью архитектуры петровского времени, несмотря на ус.1овия 
войны и ограниченные финансовые ресурсы, бы.10 стрем.1ение к со;зJI,анию 

1 ЦГИАА, Гофинтен.1антс.кая .контора, ф. 4-70, оп. 5, .11. 91, .1 .  Н-12. 
2 КаменныJt АитеJtныJt .1вор, :�амы.кавшиJt coбoJt АитеJtную у.1и11у, бы.1 с.10111ан во второit по.1овпне 

XIX ве.ка. 
8 В .конuе XVIII веsа uер.ковь бы.1а перестроена архитектором Ф. И. Де111ерuовы111. 
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60.1ьших комп.1ексов и ансамб.1ей, вк.1ючавших в себя самые ра;iнообра;iные по 
функциям и на;iначению сооружения. Sто громадное строите.1ьство диктова.10 
пересмотр старых приемов и средств и как одно И;i мероприятий - прив.1ечение 
спеuиа.1истов И;J передовых в то время стран Западной Европы. И �ти спеuиа.1и� 
сты, действите.1ьно, обогати.1и русскую архитектуру некоторыми новыми 1юмпо;Jи
uиями и дета.1ями, но ра;Jвитие ее продо.1жа.1ось по собственному, наuиона.1ь
ному пути. 

О Б У ЧЕ Н И Е  Р У С С К И Х  З О Д Ч И Х  

И. Э. Г р а б а р ь  

Петр, всю жи;Jнь учившийся, требова.1 и от своих подданных, чтобы они не
прерывно и упорно учи.1ись. Он ясно со;iнава.1, что при всей одаренности рус
ского народа ему нехвата.10 технических ;Jнаний, сто.1ь необходимых д.1я ра;Jви
тия страны. Все еще ма.10 бы.ю .1юдей, обученных тем «художествам», бе;i ов.1адения 
которыми не.1ьi}я строить ве.1икую европейскую державу. А под « художествами» 
нонима . .юсь тог да всякое профессиона.1ьное мастерство и прежде всего военное, 
корабе.1ьное, пушкарское, оружейное, а ;iатем де.10 ш.1ю;iное, садовое, с.1есарное, 
сто.1ярное, крове.1ьное, работа механика, наменшина, штукатура, токаря, «уборшика 
покоев» и многое другое. Наряду с ними бы.10 еше «художество живописное, 
и.1и нарсунное», «вая.1ьное, и.1и ску.1ьптурное», «строите.1ьное, и.1и архитектура 
uыви.1ись н ми.штарись». 

Бо.1ьшоl\1у чис.1у специа.1ьностей .1юди обуча.1ись с давних пор как у своих, 
рvсских, передававших ;Jнания по нас.1едству, от отца к сыну, так и у тех 
и�остранных техников, которые во множестве 11рие;'Jжа.1и в Москву. При Петре 
;это бы.1и в основной массе инженеры, работавшие над со;Jданием A;ioвc1юfi 
крепости и над уиреп.1ением других городов 1• Поручая своим агентам приг.1а
шать иностранных l\tастеров, Петр наRарыва.1 обя�ате.1ьно предусматривать 
в контрактах с ними спеuиа.1ьный пункт, обя;Jьшавшиfi их обJчить неско.1ыю 
учеников в течение всего времени их с.1ужбы в России. Вот почему при Петре 
бы.10 уже нема.10 своих опытных техников. Но все �то происходи.10 от с.1учал 
к с.1учаю, не бы.10 г.1авного - систематического, uе.1еустрем.1енного ш1ю.11.ного 
обучения. 

1 К 11ача.1у стро11те.1ьства Петербурrа в России бы.10 нсс:ко.1ь:ко десят:ков И11женеров, в том чис.1е 
нс !tенее 15, ведацш11х :крупнеiiш11м11 де.1амв, в по.1:ков11ичьих и rенера.1ьс:ких чи11ах. Среди них Антуан 
Де.1ава.1ь, приехавшиit и;э Франuии в 1697 rоду, бы.1 r.1авным стропте.1ем а;эовс:ких у:креп.1ениii, а ero 
JIBYI помоw1111:ков, Дав11.11а Го.1ъuма11а, прибывшего и;э Бранденбурга в 1695 году, и А.  В. Кирхенштеitна, 
приехавшего щ1 Саксонии в 1699 го.11у, Петр вы;эва.1 и;э А;эова на строите.1ьство Петербурга (И. Г р а б  а р  ь .  
История русского ис:кусства, т .  111, стр. 28). Сам Петр в апре.1е 1698 года отправн.1 в Россию60 анr.1ичан, 
бо.1ее 150 с.1авян, гре:ков, ита.1ьянuев и сверх того 580 с.1ужи.1ых .1юдеit (Н. У с т р  я .1 о в. История uарст
вования Петра Ве.�и:кого, т. 111. СПб., 1858, стр. 1 10). 
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Аишь в конuе XVII сто.1етия при типографии московской Оружейной па
.1а ты вщшик.1а первая художественная шко.1а. Ее органи�атором и бессменнмм 
руководите.1ем бы.1 Михаи.1 Петрович Аврамов, один И;i ку.1ьтурнейших .1юдей 
своего времени, выдвинутый Петром, очень его uевившим. В шко.1у принима.1и 
ма.1ьчиков, проявивших ск.1овность к искусству. Их обуча.1и грамоте, арифме
тике, иностранным я;iыкам � рисованию . .Здесь по.1учи.1и первонача.1ьное обра
�ование будуwие русские портретисты, братья Иван и Роман Никитины, 
а также выдаюwийся русский ;iодчий .Земuов. Преподава�е.1ями в шко.1е бы.1и 
г.1авным обра�ом иностранuы, но наряду с ними преподава.1и и русские, пак, 
например, братья Адо.1ьские. По;iже Авра1'юв прив.1ек к преподаванию и Ивана Ники
тина. Когда в 1711 году Петр выстрои.1 в Петербурге мание д.1я типографии , 
он прикара.1 Аврамову перевести московскую типографию в новую сто.1ицу 
вместе со ш1ю.1ой и ее .1учшими учениками. .Здесь шко.1а, поддерживаемая uарем, 
�начите.1ьно расшири.1ась; в ней уве.1ичи.1ось 1ю.1ичество обучаюwихся и при
бави.1ось чис.10 предметов преподавания. Аврамов вве.1 рисование не то.1ько 
с гравюр и гипсов, но и с натурwиков - «С натура.1я», а также и писание 
нрасками. Так в IIервые годы XVIII вена нача.1и готовить Rадры живописuев 
и архитенторов, сперва в Москве, а �тем в Петербурге. 

Типографская шRо.1а бы.1а не единственной в Петербурге. Одновременно 
с расширением ее деяте.1ьности 6ы.1а со�дана Морская академия, при которой 
также органирова.1и шко.1у, где наряду с общеобра;iовате.1ьными nре;J;метами и 
обя�ате.1ьным рисованием преподава.1ись корабе.1ьно-строите.1ьные ,1J;исuип.1ины 
и дава.1ись све,1J;ения по основам архитектуры. В пос.1е,1J;ние го;J;ы жи�ни Петра в Пе
тербурге бы.1а открыта и спе�Jиа.1ьная инженерная шко.ш, в которой препо,1J;а
ва.1и иностранные инженеры, постепенно собиравшиеся в новую сто.1иuу. 

Не ;J;Ово.1ьствуясь ;этими мерами, uарь иска.1 и ;J;ругих ПJтей ;J;.IЯ сордания 
кадров спеuиа.1истов-техников, особенно архитекторов, нужда в которых при 
постройке Петербурга быстро рос.1а и� года в год. С течением времени он все 
реже выписыва.1 И;i-;ia границы дорого обход;ившихся архитекторов, прибегая 
к �этой мере то.1ько в с.1учаях необходимости �аменить то од;ного, то д;ругого 
умершего крупного мастера. Так бы.10 пос.1е смерти Ш.1ютера, �амененного 
Ае6.1оном; так бы.10 и пос.1е смерти пос.1ед;него, на место которого бы.1 выписан 
Микетти. Но с 1720 го;J;а нрекрати.1ось �к.1ючение новых контрактов в По
со.1ьском приRа;iе. Бо.1ее того, Петр понемногу нача.1 освобожд;аться от иност
ранных 1'rастеров, и они один �а д;ругим 110.1уча.1и «апшиты» и уе;iжа.11и на род;ину. 

Петр постепенно прихо;J;и:Ж к ;iак.1ючению о необход;имости прекратить 
выписку д;орого обход;ившихся иностранuев и опираться в д;а.1ьнейшем на своих 
собственных с11еuиа.1истов. Зто мнение раме.1я.11ось многими его современниками. 
В чис.1с их бы.1 и Аврамов, весь смыс.1 своей работы вид;евший в выраwивании 
отечественных худ;ожников. Но Петр бы.1 прав в обwих своих установках по 
строите.1ьству Петербурга, прив.1екая иностранных мастеров. Внача.1е у него 
не остава.1ось иного выход;а, потому что нужных ему отечественных спеuиа.1и-
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сто в просто не бы.ю. Однако по одному тому, как �нергично он строи.1 шкоАы, 
как �ставАЯА иностранцев обучать русских и как понемногу нача.1 отка;Jываться 
от усАуг прие;зжих, ясно виден намеченный им п.1ан даАьнейших действий. Вопрени 
мнению сАавянофиАов, Петр никоим обра;зом не счита.1 нормаАьным поАожение, 
сомавшееся в самом начаАе XVIII века, и смотреА на массовое привАечение ино
странuев, как на неи;збежную, но временную необходимость. По мере того как 
нача.1и подрастать русшше мастера, обра;зовавшие внушитеАьную сиАу, надобность в 
чуже;земuах миноваАа. Однако cpa;Jy покончить с ними uарь не хоте.1, снравед
Аиво поАагая, что �то станет во;зможным тоАько спустя нескоАько .1ет, в ре;зуАь
тате важнейшего решения, принятого им в начаАе 1715 года и осуwествАенного 
.1етом �того же года. 
l Отправ.1яясь в свое второе бо.1ьшое ;заграничное путешествие, Петр ука;Jом 
от 2 марта 1716 года прика�.1 Конону ;3отову подобрать двадцать че.1овек дво
рянских детей не мо.1оже семнадцати .1ет и отправить их ;за границу дАя 
обучения. На с.1овах он даА ;3отову 11одробную инструкцию, как прои;зводить 
отбор, куда и как направить всю партию. В отборе приня.1 участие и сам uарь, 
;знавший .1ично, еше по Москве, некоторых и;з чис.ш намеченных к пое;Jдке. 
Помога.1 в �том деАе и Аврамов, которому, .1учше чем кому-.1ибо другому, 
бы.10 и;звестно, кто и;з мо.1одежи обнаружива.1 наибо.1ьшие способности к искус
ству. Всего д.1я обучения ра;з.1ичным видам искусства бы.10 отобрано тринадцать 
че.1овек; остаАьные семь че.швек предна;знача.шсь дАя освоения других спеuиаАь
ностей. 

Весной 1716 года ученики собра.шсь в путь, но выеха.1и не все одновре
менно, так как 11осыАа.1ись они в ра;зпые страп.ы и города. Д.1я обучения живо
писи в Ита.1ию бы.1и направАены братья Иван и Роман Никитины, МихаиJ 
;3ахаров и Федор Черкасов. Их отве;з в Вепеuию царский «ре;зидент» в Ита
.1ии П. И. Бек.1емишев. Тогда же Ю. И. Ко.1огривов пове;з в Ита.1ию своих 
опекаемых, будуwих ;зодчих - Петра Еропнина, Тимофея У сова, Федора Исакова, 
Петра КоАычева. Ему их особо довери.1и потому, что он сам ;за год перед тем 
обучаАся в Риме архитектуре у архитектора Чиприани. В Го.1.1андию отправи.1и 
дАя обучения живониси Андрея Матвеева и гравера Степана Коровина, д.1п 
и;зученил архитектуры - Ивана Коробова, Ивана Мордвинова, Ивана Устинова 1• 

Таким обра;зом, пенсионеры, предна;значенные дАя обучения архитектуре, 
6ы.1и ра;зде.1ены на две груп11ы: одну пове;з в Ита.1ию Ко.1огривов, другая бы . .ш 
напра"ОАена в ГоА.1андию. Мы, вероятно, ма.10 ;зна.1и бы об ита.1ьянских учени
ках, ес.1и бы кое-что сушественное об �том не сообши.1 в 1752 году скромно 
дож ивавший свой век в деревне Ко.1огривов. Осенью iЭТОго года И. И. ШуваАов, 
�думав органи;зовать Академию художеств, хоте.1 пре.11;варите.1ьно отправить ;:ш 
граниuу неско.1ьких мо.1одых .1юдей д.1я обучения архитектуре. ;3ная, что Петр 1 
посы.1а.1 в свое время бо.1ьшую партию учеников в Ита.1ию и Го.1.1ан,11пю, он 

1 ЦГА,tА, Кабинет Петра 1, :Эаппсная книга ука;3ов от 17:.!З ro.11a, .r. 52. 
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�атребова.1 и� архива справку относите.1ьно ус.1овий и порядка, какие суwество
ва.1и раньше при отправ.1ении в �граничную выучку русских учеников 1• Кстати 
вс1юмни.1и и о Ко.1огривове, который на �апрос И. А. Черкасова сообwить, 
что он по �тому вопросу �нает («дабы, по.1уча таковое и�вестие, в;:шть пример 
об отправ.1ении») ответи.1 обстояте.1ьным письмо!\r. 

И� Амстердама Ко.югривов отве� четырех вверенных ему учеников 
« на брантовом фрегате в Аиворну и ве.1е.1 себя ждать тут, где оне, шесть 
месяцев живучи, нечто научи.1ись по-ита.1ьянс1ш» .  Он вынужден бы.1 их поки
нуть, так как по царскому �аданию дважды е;iди.1 в Анг.1ию и ра� во Франuию. 
«И оне,- продо.1жает Ко.югривов, - хотя не очень научи.1ись дово.1ьно, а нужду 
говори.1и. И как я минова.1 Аиворну, чере;i Венецию по ука�у в Рим прибьы, В;iЯ.1 
того ж архитектора, у кого я учи.1ся, и учите.1я я�ыку, а потом, когда вра;iуми.1ись 
нечто мора.1ьной фи.юсофии и рисовать, и в мою бJ>1тность два года и.1и по.1третя 
приня.1ись очень похва.1ьно, кроме Исакова, как их чертежи явствуют в кабинете»2• 

Чертежи всех их сохрани.1ись в архиве, нет то.1ько рисунка Исакова, 
отнуwенного Ко.1огривовым в 1718 году в Россию с архитектором Мик�тти, 
который наотре;i отка;iа.1ся ехать бе� сопровождаюwего. Ко.1огривов рад бы.1 
отде.1аться от Исакова, очень .1енивого и ма.10 успевавшего 3• Лучший среди 11ри
с.1анных И;i Ита.ши чертежей-Еропкина. Он и;iображает pa�pe;i �наменитой церкви 
К. Борромини -Сан-Кар.10 у четырех фонтанов. �тот чертеж Еропкина, обнару
живаюший уже некоторую техническую выучку, - по всей вероятности, учебная 
копил с данного ему оригина.1а. У сов 11рис.1а.1 11.1ан той же uеркви, а Ко.1ычев -
рисунок ее фасада. Со всеми чертежами хранится и ко.1огривовский, который 
едва .1и не хуже других. �то - проект какого-то торжественного �.1а 
с необыкновенно вычурными ко.юннами, �авершаюwимися амурами, которые, 
как бы сняв с ко.1онн капите.ш, держат их над своими го.1овами. Конечно, �то 
не собственное нрои;iведение Ко.1огривова, а копия с какой:-нибудь архитектур
ной фанта;iии его учите.1я Чиприани, к которому он пристрои.1 и приве;iенных 
им учеников. 

Как русским живописцам, так и их соотечественникам-архитекторам жи.1ось 
в Ита.1ии не.1егко. В 1 718 году, по распоряжению и;i Петербурга, им неожиданно 
убави.1и 110.1оженное содержание. В январе 1719 года Ко.1огривов обрати.1ся 
с отчаянным письмом к Макарову, прося его исходатайствовать восстанов.1ение 

1 Рапорт Московскоrо архива от 7 се11т.абр.а 1 75� ro.11a (ЦГАДА , Госархив, pa;;ip. XVll, .11. 303, .1. 4); 
архивная справ11а от 10 се11т.абр.а 1 752 ro.11a (там же, .1 .  9-1 1). 

2 ЦГ АЛ.А, Госархив, pa;;ip. XVII, ,t. 303, .1. 2.- Поруче1111ые ;;�аботам Ко.1оrрпвова учс11ики, не .110-

ж.tавши1:ь его в Аиворно, .tобра.1ись 11ое-11ак .to Вене11ии, а отту.tа в Рим, r.te on их и ра;;�ыска.1. 
8 ЦГА;tА, Кабинет Петра 1, от.11 . 1, 1ш. 36, .1. 584. - Вернувшись в Петербурr, Исаков состоя.1 

учеником при Микетти вп.1оть .to отъе;;1.1а пос.1е.1неrо 11;;1 России в 1 7:l3 ro.11y, пос.1е чеrо переше.1 в ученики 
к �емuову. В 1730 ro.11y по.1учи.1 ;;�вание <сархитектурии rе;;1е.1Я>) и бы.1 на;;�начен помоwником Мор.1ви11ова 
по ;;1агоро.1ны.11 .11ворuам (ЦГИАА, ф. 4-70, протоко.1ы Канuе.1.ярии от строений ;;ia 1730-1732 rо.1ы; 
И. С о б  к о. С.1оварь русских ху.1ожннков, т. 11, вып. 1. СПб., 1895, стр. 501). 
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прежнего ок.1ада 1• Один и;J пенсионеров, Ко.1ычев, пе выдержав тяже.1ых ус.10-
вий жщши, но сообшению Ко.1огривова, «отбы.1 И;3 Рима бегом» ,  другими 
с.швами, бежа.1 неи;3вестно куда. В конuе-конuов он добра.1ся до .России, где 
его имя встречается при ра;3ных поде.1ках в Петербурге в команде ;iемuова, во 
самостояте.1ьной ро.1и он не игра.1. 

В январе 1724 года Усов и;Jвеwа.1 Макарова о вые;3де его и Ерошшна 
в Петербург и;3 Амстердама, куда они прибы.1и па кораб.1е и� Неапо.1л 2• Весной 
оба архитектора уже находи.1ись в Москве, где бы.1и приняты uарем и 110.1учи.1и 
от него первое творчешше ;3адание - состав.1ение проекта дворuа в Преобра
женском. В декабре 1724 года Петр да.1 ука;3 Канuе.1ярии от строений освиде
те.1ьствова ть «о удостоинстве обучавшихся во Ита.1ии архитектуры uиви.1ись 
Тимофея У сова и Петра Еропкина». ;.к;3аменаuионная коl'tшссия состоя.1а и;3Домени
ко Тре;1ини, ;iемuова, Кьявери и Растре.1.1и-отuа. Пос.1едние двое «удостои.1и их 
быть архитекторами» ,  а Тре;3ини и ;iемuов» удостои.1и ге;3е.1ями до усмотрения 
n сушей их в нрактике» .  В 1725 году оба они бы.1и ВО;iведены в �вание архи
тектора с жа.1ованием в 550 руб.1ей 3• 

По"иному, чем у ита.1ьянских пенсионеров, про'l·ека.10 обучение отнрав.1ен
ных в 1718 году архитекторов Ивана Коробова, Ивана Мордвинова и Ивана 
}т стинова. Пос.1едний нриеха.1 в Го.1.1андию уже опытным архитектором и, �вер
шив там свое обра;iование, очень скоро верну.жен в Россию. Коробов и Мордвинов 
11робы.1и в Го.1.1андии девять .1ет. Интересные подробности о годах их обучения 
содержатся в ре.1яuии от 10 июня 1727 года uарского агента в Амстердаме 
фан дер Бурха, ра;3ыс1шнной в 1753 году по поручению И. И. Шува.1ова. В iЭТОЙ 
ре.1яuии, в частности, говорится, что руководите.1ем Коробова и Мордвинова 
бы.1 архитектор Шейнфурт и что они «учи.1ися гражданской архитектуре, также 
де.жать с.1ю;iы, сады �водить и :как ;Jдесь под фундаменты сваи бьют» •. 

Петр 1 неустанно ука;3ыва.1, что строите.1ьному де.1у русским надо учиться 
в Го.1.1андии, а не во Франuии и Ита.1ии, ибо нигде топографические и к.1има
тические ус.1овия не приб.1ижаются так к ус.1овиям невских берегов, как 
в Го.1.1андии. Особенно он настаива.1 на и;Jучении ш.1ю;Jной техп�ки. Вот что 
он писа.1 Коробову не�до.1го до своей кончины: «Иван Коробов! пишешь ты, 
чтоб отпустить тебя во Франuию и Ита.1ию д.1я практики архитектуры 
uиви.1ис; во Франuии я сам бы.1, где ни1шкого украшения (в архитектуре 
нет и не .1юбят, а то.1ько г.шдко и просто, и очень то.1сто строят, и все 
И;i камня, а не И;3 кирпича; о Ита.1ии дово.1ьно с.1ыша.1, к тому ж имее1'1 трех 
че.1овек русских, и.оторые там учи.1ись и ;iНают нарочито; но в обеих сих местах 
строения �дешней ситуаuии противные места имеют, а сходнее го.1.1андские. 
Того ради надобно тебе в Го.1.1андии жить, а пе в Брабандии, и выучиться 

1 ЦГ А/1.А, Кабинет Петра 1, от.11 . 11, 11.. 4-1 , .1. 238--239. 
2 ЦГ А/1.А, Кабинет Петра I ,  от.11. 11 ,  кп. 68, .1. 612 и об. 
8 ЦГИАА, ф. Конторы строений .11омов и са.11ов, оп. 4-, JI. 362, .1. 5-6, 20 u об. 
• ЦГАДА, Госархив, pa;ip. XVII, JI. 303, .1. 9-Н . 
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маниру го.1.1андской архитектуры, а особ.шво фундаментам, которые нужны 
месь; ибо равную ситуаuию имеют д.1я нщюсти и воды, а также и тонкости 
стен, к тому ж огородам нренорuии, как их ра;iмерять и украшать, как .1есом, 
так и всякими фигурами, чего нигде в свете сто.1ько хорошо де.1ать не умеют, 
Бак в Го.1.1андии, и я ничего [так от тебн J не требую как сего; также и с.1ю;iному 
де.1.у обучиться над..1ежит, которое ;3десь ;3е.ю ну_жно; того ради, от.1ожа все, 
сему предписанному учись» 1• 

В 1723 году в Го.1.1андию бы.1 11рис.1ан д.1я обучения «na.1aтнol'l1y и камен
ному де.1у» новый пенсионер - Михаи.1 Башмаков, который пробы.1 там 
до 1728 года. Фан дер Бурх в октябре 1728 года доноси.1 в Петербург, что 
Башмаков «6е;3отходно работа.1 у К.1ааса К.1инкеiiбе.1я, а ;iимним временем учи.1ся 
писать, арифметике и рисовать, и нынешнею бы ;iИМою он совершенно мог 
обучиться, еже бы ему не 11ове.1ено бы.10 отсе.1е в Россию во;3врат11ться ; а 
он во всю свою ;3десь жи;3нь всегда 11ри.1ежно учи.1ся» 2• 

Кроме Башмакова, в 1723 году Петр 1 прикара.1 11ос.1ать в Го.1.1андию двух 
учеников Микетти - Ивана Мичурина и Петра Смита 3• Отправка Смита бы.1а, 
но-видимому, отменена, так как его имя встречается в 1726 году в списке 
архитектурных учеников при постройке Стре.1ьнинского дворuа 4• Мичурин же 
не cpa;iy 1юс.1е uарского ука;3а �ыеха.1 в Го.1.1андию. В сентябре 1723 года он 
нода.1 еше одну че.1обитную, свиде1·е.1ьствуюшую о его тшате.1ьной подготовке 
к предстоящей пое;3дке. Имея некоторый строите.1ьный опыт, он проси.1 помочь 
ему рапастись необходимыми пособиями, о чем не дума.1и неопытные ученики, 
уе;iжавшие до него ;3а граниuу 6• В 1724 году Мичурин уже усердно и;!уча.1 
строите.1ьство в Амстердаме. В конuе iЭТОго года сюда верну.1ись Коробов и 
Мордвинов И;i Антверпена, приехавшие по прика;iу и;! Петербурга д.1я равер
шения своего обра;:ювания. Они 1ю.1учи.1и нака;i ра;iЪе;iжать по стране, приг.1я
дываясь к го.1.шндской строите.1ьно:й практике 6• Когда до Амстердама дош.1а 
весть о смерти Петра 1, все трое го.1.1андских учеников, набравшись сме.1ости, 
реши.ш обратиться к Екатерине 1 с просьбой в да.1ьне.йшем освободить их от 
и;iучевия строите.1ьства ш.1ю;iов и ра;iрешить ;3аниматься своим прямым де.1ом -
и;iучением архитектуры 7• В ответ на письмо, при;iнанное непристойным, как 
нротиворечаwее прямым ука;3аниям uаря, все трое 1ю.1учи.1и И;i Петербурга 
такой нагоняй, что немед.1енно 11оспеши.1и принести повинную в том, что осме-

1 И. Г о  .1 в к о в. Лопо.1неппе к .-е.анв.ах Петра Ве.�пкого, т. XIV. М., 1794-, стр. 380-381 . 
� (<Сборник ихп. Русского исторического обшества1), т. 94. СПб., 1894, стр. f6f. 
8 ЦГАДА, Кабинет Петра 1 ,  от)!. 11, .- . 65, .1. f85 в об. ; ЦГИА.1, ф. Гофивтен)!антскоlt конторы, 

кн. 26, ". 301 . 
' В От.-е.1ении рисунков Гос. ;эрмитажа храните.а проект фаса.-а .11ву1;:этажного .11ома, ПМl:'ЮШПЙ по.-

пись П. Смита. 
5 ЦГАЛ.А, Кабинет Петра 1, от.-. 1, .-. 65, .1. 181 . 
8 Письмо Коробова в Мор.11вииова на имя Петра 1 от 15 января 1725 год а (ЦГАДА, Кабинет Петра 1 .  

отд . 1 ,  кн. 7f,  ".  359-360). 
7 Письмо от 3 марта 1725 го.да (там же, .-. 72, .1 .  313 и об.). 
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.IИ.IИCI> нросить ОТ.l\Iены у1ш;iа Петра 1 j .  Вскоре ()НИ пос.ш.ш )1 Петерб,vрг еше 
одно 1шсы10- об успешном и�учени11 ими строите..�ьстnа ш..�ю�оn. 

Коробов 11 Мордвинов верну.1и СJ> в Пете1� бург n авгJСтс 1727 года :!. МичJ
рин же осенью 1726 года выхJ011ота.1 1 1po.i1 . ..ieн11e <"рока обучеюш 11 Гоиандии 3• 
Он ВОiJВрати.1с11 n нача.1е 1729 года, 11мe11JJJCI> «Jчеником архи те1\ туры 11 ШАЮiJ
ного д�..�а »,  а 13 мая iЭТОГО Jti C года 6ы.1 иман JIШiJ об оевидете.1ьствовании его 
теоретических и практических �наний 4• Во�врщuа�юь на родину, 11редусмотри
те.1ьный Мичурин на веякиii с.1учай �ахвати.1 с собою нохва.•ьные ОТiJЫВЫ нового 
царского агента n Годандии Яна Стефано и своего непосредственного руко
водите.1л архитектора Бауршета. Пос.юдниii высоRо оцени.1 iJНания Мичу
рина: «Он тю\ 11реус11е.1, что он nce частн, потребные к архи тектуре, раiJумеет, 
1юнеже может совершенное строение п со всем, что 1ю оном�' 11ринад.1ежит, 
�де.ШТJ»> 5• 

И� ненсионерон Петра 1 Gо.1ьшшш мастераl\ш, оставившими �аl\1етныii c.1e1J; 
11 PJ<TIIOii архитектуре, ста.111 Ер·ошшн, Усон, 1\оробов и Мичурин. Но строи
те.11>ные 11.1аны Петра не огранич11ва.1ис1) nо<·ш1танием ;этих превосходных русских 
l\шстеров - ему НJЖНЫ бы.1и сотнп. Две очередные iJадачи стави.1 перед собой 
uap1. 11 свои пос.1едние годы , нронодн их настоii чиво в ЖИiJНI>: обучение 
РJССБих мастеров с 11редостав.1енпем 111\1 вeдyweii ро.1и в стране и со�дание 
с11ециа.1ьного художественного учебного iJаведенш1. Петру теперь ма.10 проекта 
А Бадемии наук с художественным де11артаl\1ентом при ней, он мечтает о совер
шенно саl\1остш1те.111.ной А кадемии худож еств. Даже n самые тнже.1ые д.1я него 
,\ни - в дни суда над царе1111чем А .1ег.сеем - Петр дJ.l\iaeт об А кадемии, к.1адя 
на мемориа.1е А .  Фика pe�o.J IOJ.!Itю: нде.1ап. А кадемию, а ныне приискать 
и� русских, кто JЧен, 11 I> тому ('Б.1онност1. имеет» u. В 1719 году цейх
директор А враl\ЮВ нода.1 ПетрJ нроеБ т расширения художественной шкоАы при 
типографии, а 11 1724 году, нереработав 11 расширив свое нред.1ожение, он 
1 1ереда.1 Петру дета.11)но рщзработанныii проект органиiJации А 1шдемии художеств. 
Одновременно с ним дpJ ГOii радете.н. о 1юсш1 тани11 собственных Бадров, Андрей 
Нартов, н свою очеред1. 11ода.1 Петру проект «о сочпнеюш аБа�емии paiJHЫX 
художеств » .  Все �)TJI 11 роеr.ты, 6.1агоiriе.1ате.1ьно нстречавшиесJJ uарем, пока�ы
вают, как крепко сиде.1и IJ его го.юве дnе основные идеи его воспитате.1ьных 
ВiJГАядоn в об.1аст11 П СКJССтва: Россия д.1я Р}ТСI\ИХ 11 СОiJдание Академии худо
жеств. Ес.ш бы не 11режде11ременнан смерн Петра 1, Россия, быть может, 
110.1учи.1а бы свою Академию художеств на 30 .1ет раньше, чем она появи.1ась. 

1 Письмо от 20 апре,1я f715 года (та�1 жl', .1. Зf2-314 об.). 
2 ЦГИА.JI, ф. 470, оп. 5, д. 50, .1. 63. 
з ЦГ АДА, Каби11ст П<'тра 1,  отд. 11, д. 81 , ·'· 305. 
• П. Б а  р а н  о в. Опись высочаitшим у�;а;за�1 11 повl'.11'1111и�1, чншяши�1ся в С.-Петербургском сенат

ско:11 архиве, ;за XVIll век, т. 11. СПб., 1875, стр. 189. 
5 ЦГАЛА, Кабинет Петра 1, отд. 11,  д. 81 , .1. 246. 
8 (1По.1нос собраниl' ;iаконов Poccиitcкoli и�шсрии», т. V. СПб., 1830, стр. 574. 
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П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Я  А Р Х И Т Е К Т У Р А  

2 0 - 3 0 - х  ГОДОВ XVIII В Е К А  

С. С. Б р о п ш т  е й н 

В первые месяuы пос.же смерти Петра в строите.1ьстве Петербурга внешне 
как будто не прои;JОШJО и;Jменений. По-прежнему укреп.1я.шсь «Санктпитербурх
ская фортификаuия», во;iводи.1ся Петропав.1овский собор, где теперь во вре
менноl\1 деревянном сооружении .1ежа.1 прах основате.1я города. ;iаканчива.юсь 
начатое нри Петре. Строи.1ись даже новые дворuы, продо.1жа.1ись обширные 
работы и в пригородных ре;Jиденuиях. ;.то бы.10 время своего рода инерuии 
петровских начинаний, ибо новые правите.ш не от.1ича.1ись ни пониманием 
;Jадач да.1ьнейшего ра;Jвития Петербурга, ни твердой во.1ей и uе.1еустрем.1енно
стью в своих действиях. 

Вскоре, однако, ста.1и обнаруживаться некоторые новые и суwественные 
яв.1ения. Дворянство, переведенное на жите.1ьство в Петербург, по.1ь;Jуясь ос.1а6-
.1ением в.1асти, торони.1ось под ра;Jными пред.1огами покинуть город. 
Летом 1725 t'ода насе.1ение новой сто.1иuы сократи.1ось уже почти вдвое. Пов
торные ука;Jы о ;Jастройке Васи.1ьевского острова не име.1и нрежней сиJы. 
В распоряжениях правите.1ьства появи.1ась двойственность. Наряду с подтверж
дением обя;Jате.1ьного строите.1ьства в Петербурге, теперь ра;Jреша.1ось продавать 
начатые дома и тем самым освобождаться от их окончания. Прежнее широкое 
строите.1ьство обwественных сооружений теперь уступает место нреимуwественно 
дворuовому - лв.1ение, типичное д.1я того времени. Интересы правите.1ей все 
бо.1ее �мыкаются в тесном кругу дворuовой жи;Jни, дворuовых интриг и оорьбь1, 
а де.10 ,11;а.1ьнейшего ра;Jвития Петербурга все бо.1ее и бо.1ее отступает на ;Jадний 
п.1ан. У же во второй по.1овине 20-х годов наб.1юдается неук.1опное сокраwение 
строите.1ьства; рост города постепенно прекраwается, и к 1728 году па.1иuо уже 
все при;Jнаки ;Jапустения и ра;Jрухи. 

Быть может, наибо.1ее ;Jначите.1ьным событием архитектурной жи;Jни Петер
бурга �тих .1ет яви.1ось нача.10 самостояте.1ьной деяте.1ьности ;iемuова - одного 
И;J крупнейших ;Jодчих первой по.1овины XVIII века, а также первых пенсионе
ров Петра 1 - Еропкина, У сова и Коробова. С их появ.1ением ;Jа1шнчивается своего 
рода подготовите.1ьный период в ра;Jвитии петербургской архитектуры, и да.1ь
нейшее строите.1ьство города переходит в руки русских снеuиа.1истов, по.1учив
ших широкое архитектурное обра;Jоваю1е. 

ми·хаи.1 Григорьевич ;iемuов (1686-1743) выдвину.1ся еше при ЖИ;JНИ 
Петра. Первонача.1ьное художественное обра;Jование он по.1учи.1 в Москве, в 
шко.1е при Оружейной па.1ате. В 1709 году ;iемuов 110113.1 в Петербург в не;Jа
до.1го до того учрежденную Городовую канuе.1лрию, и.1и Канuе.1ярию городовых 
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деА, порднее, в 1723 году, переименованную в Ирвестную КанuеАярию от 
строений. У же черер нескоАько Ает он становится бАижайшим помошником и 
фактическим раместитеАем Доменико Трерини. Способный рОдчий и одаренный 
рисоваАьwик, ;3емuов, по всей вероятности, окарыва.1 Трерини суwественную 
помоwь в его многочисАенных работах. В 1719 году моАодой архитектор быА 
посАан в Москву дАя урегуАирования растройки и надсмотра ра бАагоустрой
ством в остав.1енной стоАиuе. Однако уже в сентябре 1720 года он ворвра
wается в Петербург, оставив начатые по его чертежам постройки в КремАе 
и в Китай-городе. Вскоре ;3емuов снова покидает Петербург. Теперь ему пору
чают продоАжать строитеАьство дворuа жены Петра, Екатерины ААексеевны, в 
ЕкатеринентаАе (Кадриорге) но проекту Микетти1 • Руководя на месте строи
теАьством и самостоятеАьно раррабатывая проект Микетти, ;3емuов неирбежно 
доАжен бы.1 вносить в него много своего Аичного, особенно в отдеАке интерье
ров (стр. 113 и ок.лейка). ПосАе отъерда Микетти Ир России в 1723 году, ;3емuов, 
поАучив 1юАную творческую самостоятеАьность, рарвивает огромную архитектур
ную деятеАьность 2• 

В нетербургсп.ом строите.1ьстве конuа 20-х годов ;3емuову принадАежаАа 
основная, руководящая ро.1ь. С 1722- 1723 годов он сдеАа.1ся фактическим 
руководите.1еl\1 строитеАьства uарских дворцов и парков. .Iетом 1725 года 
;3емцов ворводит на берегу Невы перед .Iетним садо;и «;3аА д.1я САавных 
торжествований» - боАьшое деревянное сооружение, преднщшаченное дАя прам
неств по с.1учаю свадьбы дочери Петра - Анны. В 1726-1728 годах по его 
11роеп.ту строится двореu Екатерины на Фонтанке, так нарываемый «ИтаАьянский 
дом» .  Он работает в Петербурге и в пригородных рериденuиях, всюду успевая и 
верде трудясь в поАную меру сиА, с редкой преданностью своему дeJI.y. 

Весной 1724 года верну.шсь на родину и приехаJI.и в Москву обучавшиеся 
в ИтаАии архитекторы Петр МихайJI.ович Еропкин (ок. 1698- 1740) и Тимофей 
Никитич Усов (1700-1728). Первой работой Еропкина бы.ю порученное ему 
Петром проектирование и строитеJI.ьство дворuа и парка в ceJI.e Преображенском 
под Москвой 3• У сову же быJI.о предJI.ожено продоJI.жать постройку дворuа в Стре.1ьне, 
оставАенную Микетти. .Iетом 1725 года, пocJI.e трех.1етнего перерыва, строитеJI.ь
ство СтреАьнинского дворца ВОробновАяется и ведется «по чертежу и нокаранию 

1 ЦГИА.11, ф. 4-67, оп. 73/187, 1ш. 19, .1. 93, 104.- Построitка Екатериневта.1ьского ABopna про.110.1-
жа.1ась с 1718 по 1725 го.11 . Над устроiiство�1 обширного парка пр11 .11ворuе, кроме :Зем;uова, работа.1и садо
воды и в их чис.1е И.1ья Сур111ин, один И;i .1учших русских мастеров са.11ово-паркового 11с�;усства XVIll 
сто.tетия. 

2 Будучи уже впо.шс с.1оживши�1ся �1астером, ;земuов .110.1гое время про.110.1жа.1 чис.1иться учеником, 
а ;:�атем с1архитектурии ге;Jе.1ем». Jlишь в 1724 году он бы.1 при;i11а11 достойным ;iвания архитектора. 

8 Проекты не дош.1и до нас, но о ;iамыс.1ах Еропкина можно судить по обстuяте.1ьному письму, 
RОторым 011 сопровод11.1 чертежи (ЦГА ДА, Rаби11ет Петра 1, отд. 11, кн. t\6, .1. 890, 891) .  Строите.1ьство 
.11ворuа, начатое в 1725 году, бы.10 всRоре приостанов.1ено в:i-:Ja смерти Петра; в 30-х го.11ах .11вореu бы.1 
.11остроев в очень упрошенном ви.Ае {П. П е т р  о в. П. М. Еропкин.  - с<:Зодчиit))' 1878, :№ 5, стр. 54-55), 
а в 1737 году ои сгореJ. 
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архитектора Тимофея }'сова» 1 •  Вместе с дворцом в СтреАьне ему бы.1 передан 
ряд построек и n Петергофе. Од.наБо �авсршип) начатое Ycony не уда.юсь. Осенью 
1726 года ему, вместо Зеl\щоnа, неожпд.анно Gы.ю поручено на6Аюд,ение i:Ja по
стройкой «Ита.1ышс1юго ,),ома», а нес1ю.1ыю :месяuев снуетн он бы.1 на11рав.1ен 
в Москву д.1л работы n усад1.бе Го.юннна 11 нансегда 1ююшу.1 Петербург 2• 
Преждевременная смерть 11ecнoii 1728 года 1 1рсрнн.ш его т<ш б.•естнше начю1-
шуюсл архитеБтурную деяте.1ьность. 

Постройка «За.1а д.1я с.tавных тор;1.;сст11онаниii» п «llтаАьnнс1юго дома», 
работы в Аетнем саду и J J  пригородных ре;·шлснu1шх, нродо.•жение строитеА•·
ства Кунсткамеры 1 1  i:Jдаюш Дненадuатн 1.;о.1.1егпii, на•штых еше при ЖИi:JНII Петра, 
бы.ш посАедними 11i:J.1етам11 еше недавно бJрного етро11те.1ьства Петербурга. 
Борьба вокруг престо.ш i:Jанима.ш все 1юl\1ыс.1ы pJr.oвoд11тe .. 1eii дnорцоных партиН. 
Все щuутитеА1.нее станови.1ис1. ;н�оншшчсr1ше ;·штруднсюш; <"Jl\tмы, отн�·с1шемые 
на новое строите.1ьство, вес со1\рашu.ше1,, нс х 1шта.10 11  рабочих р) 1\ . 

Аетом 1727 года, всБоре 110с.1е 1шдсюш еше неданно 11сеси.1ьного Менuш
кова, когда не то.11.Бо перспе1п11nы да.11.неiiшего ра;·шипш, но 11 саман суд1.ба 
Петербурга 6ы.1а чреi:Jnычайно неясна, на родин)· 11ернрпr1. lli:J Го.1.1iшдии пет
ровские пенсионеры If. К. 1\оробоn 11 А. 11. Мордu1 1но11. Cpai:J). но приеме они 
по.1учи.1и i:JBaiшe архитеБторов 11 бы.ш ;:1ач11с.л:ены 11 штат l\анuе.н1рии от строе ... 
ний, но вскоре Коробов бы.1 на�1рав.1ен н рас11орю1•ение Адl\шра.пеiiстшt, где он 
бы.1 наi:Jначен на место 1\ышери а, а Морд.1111нон 11 1 731 год�' неренеден 11 МосБву. 
С.1едуюwая, новая гру1ша пенсионеро11 - архнтеБтор И. А. Мичурин, <ша.1атных 
де.1 » ученик М. Башмаrюн и ученюш-садо11оды Ф. Пермшюn 11 Н. Кондаков -
бы.ш распреде.1ена l\1ежду Канuе.1лрией от строеннii н Адмпра.псiiствоl\1. Впрочем, 
Мичурин вскоре бы.1 таюке от11рав.1ен н Моеrшу. 

По.1ныii переход 11.шсти 11 PJIШ Всрхонного тайного сонета 11 фшiтнчсс1юе пран.ю
ние До.1гору1шх ре;:шо со1•рат11.ш 1 1  6e;'I того угасаншее 11стерб,rргс1юс стропте.11.
ство. Совет, нред1ю.1агшr 11ернJТ1• сто.Шl!У 11 Мосrшу, пр1 1остано1ш.1 ряд построеБ, 
11 в том чис.1е строите.11 1.ство дворuа Петра 11 на Вас11.н.е11с1юJ\1 острове. В 1шварс 
1728 года До.1гору1ше привеi:J.Ш :\Jа.ю.1етнсго Петµа 11 11 древнюю cтOAИlJJ 4• 
За дворо!'tr в Москву поспешп.ш сано1шшш 1r д1ю1н1нrт 1ю, i:Ja нюш нотлну.1ис1. 
БУПJJЫ, даже ямwики - и те нача.111 поrшдат1. Петербург. Остав.1енный на 11011ече
ние генсра.1а Б. Х. Миниха город быстро pai:JpJшa.1cя. Наспех построенные на 
трясине дворuы приходи.ш н упадо1\ . Раi:Jва.1ива.шсь недостроенные дома на 
Васи.1ьевском острове. Вода нодмыnа.ш набережные. Оста11шийся в Петербурге 
неимуwий: .1юд прои;lво.11.но стропJI «на просторе» с.вон жп.шша. С.1060,11,ы теря.1и 

1 ЦГИА.11, ф. 470, оп. 5, д .  59, .1. 4:l. 
2 Пос.1е отъе;зда Уrова в l\foci;вy ру�;оводство счю11те.1�.ствоJ11 Стре.1ьни11с�;оrо дворuа переш.ю 

х Еропкину. 
з На;значение Коробова бы.10 вы;зва110 J(.111те.1ьны�1 ш•дuв11.11.ствоJ11 Адш1ра.1теitств-�;о.ыеrии не.1106110-

совестнuii работоit 1111остранных ар111те�;торов - фа11 ;3в11тсна, .1.жу;зепuе Трс;з11н11 и Кьяве1ш. 
1 В 11оябре 17·!1 roJ(a Еропкину бы.ю поручено во;звест11 11 :\fоскве чшуJ11фа.1ы1ые арю1 в чест1. 

въема Петра 1 1  (ЦГА.�А • .  Увор;uовыit фонд, .1\1: 3474.6, J(. 8). 
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Н. М и  к е т т и и М. 3 е м  Ч о в. Большой Зfl.lf, Eкaтepuuenтfl.lf,ьcкozo дворча. 
Начало 1720-х �пдов. 



М. З е м  ц о в. Чертеж (!За.ла д.ля с.лавиых торжесrвовапий1J, построеипоzо в 1725 �оду. 
Гос. �рмитаж. 

пос.1едние черты с трудоl\1 достигнутой «регJ.111рности » .  К 1729 году ;iану
стение Петербурга достиг.ю таких ;JНачите.1ьных pa;iмepon, что ста.АО угрожат1. 
его да.жьнейшему суwествоnанию. Необходимост1. сохранеюш города 1ш1; 
крепости 11 порта ;Jастаnи.ш принять некоторые :меры 1; во;iвраwению хот11 бы 
части пасе.женил. Сенатский у1ш;J от 16 июня 1729 года обя;iыва.1( «купецкн х  
и ремес.женных .жюдей: с женами и детыш» вернутьс11 n Петербург под страхом 
каторги и потери состояния. Однюю, несмотря на угроры, жите.жи, в свое времн 
наси.жьно ;Jагнанные в новую стОАИl!J, нс спеши.жи 1юрnрщuат1.ся n да.жекиii, не
.1юбимыii город. 

В iЭТИ годы строите.11.стnо в Петербурге ;Jамирает. Продо.1жаетсн .ш1ш. 

сооружение Петропав.жовскоii крепости. В самом городе нроирводятсл не;Jнач11-
те.1ьные работы «д.1я нужд купечества», вя.10 ведутся постройки в Адмпра.1-
тействе. На фоне почти по.жного прекраwенин граждансrюго стронте.11.стnа осо
бенно ре;Jко выде.кяетсн сооружение церквей. В 1728 году 1\.оробоn начинает 
постройку деревянной Богояв.женской церкви в Кронштадте. Почти одновременно 
он строит деревянную же uерковь Ворнесения в «Переведенсю1х с.юбодах», не
вдалеке от Адмира.жтеiiства. В 1729 году .Земuов приступает 1\ сооружению 
каменной церкви Симеона 11 Анны, одного 11;i .1учш11х 11амятник01� петербургского 
рОдчества первой трети XVIII века, с.ювно чудом во;·шикшего u годы сююii 
жестокой строите.1ьной ра;iрухи. 
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М. 3 е м  ц о в. П.Jr,ан церкви Симеона и Аниы 
в .11 енин�раде. 

Настойчивые попытки Петра временно, до творческого во;�мужания мо . .юдых 
русских �одчих, строит�. свой город си.1ами мастеров �ападноевропейской архи
тектуры не ,11,а.1и ожидаемых ре�у.1ьтатов. Крупные архитекторы в чуждых им 
ус.1овиях не смог.1и осушествить ничего �начите.1ьного. Начатые ими постройки 
�аканчива.шсь, пере,11,е.1ыва.1ись, и�меня.1ись другими. Нах.жынувшие в Петербурf 
в погоне �а .1егким �аработком иностранные третьестепенные архитекторы и 
просто <ша.1атных де.1 мастера» менее всего бы.ш способны осуwествить обшир
ные гра,11,остроите.1ьные �амыс.1ы Петра. Одни .1ишь работы Доменико Тре�ини, 
несмотря на и�вестную сухость архитектуры, остава.1ись на достаточно высо
ком 11рофессиона.1ьном уровне. В iЭТИХ ус.жовиях особые надежды до.жжны бы.жи 
во�.1агатьсп на « ненсионеров» и архитекторов, выросших на самом строите.1ьстве 
Петербурга. Sти надежды оправда.жись: 3емuов и Коробов не то.1ько смог .жи 
щшть в свои руки почти все строите.1ьство, но уже в первых своих работах 
внес.1и нечто новое в петербургскую архитектуру. В тяже.жые годы по.1итиче
ских смут и iЭКОномической ра�рухи они суме.жи сомать сооружения, от.шчав
шиеся б.1агородством сти.жя, сдержанностью и ясностью форм, сооружения впо.жне 
самостояте.жьные, во�никшие не в подражание 011реде.1енным обра�uам и.жи ма� 
стерам, а в ре�у.1ьтате творческого освоения нас.1едип архитектуры Во�рожде
ю1я и барокко и на основе традиций русского �одчества. Sти 'постройки 
по�во.жяют говорить о появ.1ении в практике петербургских архитеRторов 1ющ1а 
20-х годов сти.1я, от.1ичного от �ападноевронейского барокко конuа XVII 11 
нача.жа XVIII сто.1етий. 

Спокойный ритм пи.жястр бо.1ьшого ордера в «3а.1е д.1я с.жавных торжество
ваний» (стр. 125), построенном 3емuовым, свидете.1ьствует уже об ином подходе к 
компо�иuии и прорисовке �дания, о совсем других в�г.1ядах на архитектуру, по срав
цению с и;iме.1ьченностью пропорuий и примитивностью дета.1ей в постройках 
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М. 3 е м  ц о в. Церковь Симеона и Анньt в Jlенин�раде. 
1729�1734 �одьt. 

Гербе.1я, Маттарнови и.1и Шеде.1я. Архитектура «;3а.1а д.1я с.1авных торжество
ваний» проста, ве.1ичественна и .1ишена барочных щ1.1ишеств. Она бы.1а бы даже 
с.1ишком сурова, ес.1и бы пояс гир.1янд и «вставки» между окнами не смягча.1и 
строгость ч.1енений, не де.1а.1и ее свет.1ой, нарядной, что впо.1не соответствова.10 
пра;iдничному на;iначению постройки. Хорошо нарисованные фасад и 11.1ан ;этого 
недо.1го просуwествовавшего сооружения, говорят о не;:�аурядном даровании и 
художественном вкусе ;3емuова 1 •  

«Ита.1ьянский дом» 2 состоя.1 щ� г.1авного, двух;этажного ;iдания, га.1.1ерей по 
обеим его сторонам, вытянутых в одну .1инию вдо.1ь берега Фонтанки, и боковых 
пави.1ьонов, ;:�авершавшихся башнями, в которых ра;iмеwа.1ись .1естниuы. Судя 
по дошедшему до нас дово.1ьно примитивному рисунку 30-40-х годов XVIII века, 

i «;ia.1 А.IЯ с.1авных торжествованиit•) простоя.� АО 1731 ro,l!a. В 1730 ro.sy А нна распоря.1и.1ась ра�об
рать «;ia.11) и построить на ero месте rа.1.1ерею. Первонача.1ьво «;ia.11) пре;шо.1аrа.1ось ра�обрать и вновь 
поставить на Tpoиuкolt пристани. ;:Jатем во;1вв11.10 пре.1.1ожение перевести ero во «Bтopolt Аетниlt сал11 , 
r.se И. Б.1ан11 в 1731 ro.11y нача.1 во:�во.11ить .11.1я веrо каменныlt фунАаиснт. 

2 Происхож.11еиве наименования .11ворuа веи��вестно. Во всяБои с.1учае таR на��ыва.1ся и .11еревян11ыlt 
.11вореu, ранее стоявmиlt на тои же месте. 

127 



,\е1юрат11 1шое �16рuнство фш:адон «ПтаJышс1шгu до;шо) uт.шча.юсь еше 60.1ьшей сдер
жанностыо но сравнению с «За.1ом д.ш с.щвных торжсствованиii » .  Трехчастное 110-
('Троеннс сб.ш жаст <tИтаJышекий дою> с дворцами в Петергофе и Ораниенбауме. 
;iто од11 н H;J нuпfiолес ранних 11римеро11 БO)ll lOiHJUИИ, сде.швшейс11 ;Jа,тем в ра;J.шчных 
вариантuх щ1.ноб.1енной в руесrюй дворu;овоii 11 усадебной uр хитектуре. С.шдует 
;-ш1\1етит1., что « Пталь11нскиii дом» н с1юе 11ре�ш бы.1 но сушестnу �агородныl\1 
лворuо�r. 

Ярче нсего 11 наибо.1ее 1 1ос.1едовате.1ыю 1 1рннu11 1 1ы 1юм 1ю;·шuии, 11 ту нору 
свойственные ;3емцову, с1ш;Ju.шс1. н цер1ш11 С1в1еона и Анны на Моховой у.1ице 
(стр. 126, 127), е11рОСJ\Т11ронанноii J ll\I еше JI 1728 l'OДJ, НО ;JаI\ОНЧСННОЙ J.И Шi• .1ет 
чсрс;i шест�.. Церг.он1. Симеона и Анны - единственная постройка ;3емцова, 
сохранившансн до нашпх днеii. ll течение дВJХ сто.1етиii своего суwествования 
она 11рстерне.1а l\шоrочис.J.енные 1 1ередеJю1, ис1ш;Jивш1ш ее нервонача.J.ьный 06.J.111\. 
Однаг.о и в тшюм состонню1 ;>то �начите.J.ьное соорJжение не утрuти.ш своих 
худоjI\естнснных достоинств, от.J.ичансь ilШJюнисным сочетанием объемов, хорошо 
наiiденным c.1 1 .�J{)TUi\1 11 rшrшl\1-то особым б.шгородством архитег.турного обра;Jа. 
]\ш111о;шцш1 uеркнн нроета н выра;Jите..11.на. 1\ оеновнuму объему, ностроенному 
в ти 11с « носыюр1ш на чет11ерике» и увенчанному r•у 1ю.1ом со световым фонарем, 
с днух сторон нрнмыкают 60.1ес ни;-J1ше анеида 11 тра�1е;-Jная. Над �ходом в тра-
1 1с;Jную ныс1псн строiiная трехъярJСНЮI 1ю.1око.J.1.ня, ;Jавершенная шни.1ем. Стены 
тране;Jной, апсиды 11 нсрвы ii нрус 1ю.J.0Бо.1ью1 украшены римско-дорическим 
upдepol\I. Второй ярус Бо.юко..11.ни - 11оничес1шй, третиit, нерхний, - коринфский, 
н тoii же p11мc1\oii траио1н\с. ПосАедовате.11.ное нрименение ордеров в их кано
ю1чес1юl\1 сочетании нрндает архитсиуре Симеоновс1юЛ церБви опреде.11енную 
uе..11.ност1. 11 ;-Jакончснност1" Сора;-Jмерност1. ее объемо11 от.1ично найдена, дета.1и 
хорошо 11рорисованы. 

;-Jдесь ;3еl\lцов ныстунает 1ш1\ ;Jре.1ый мастер, воснитавшиiiся на онреде.1ен
ных архите1•турны х нринцинах и пос.1едовате.1ьно нроводивший их в жи;знь, мастер, 
нс fioJinшиiicJI новых оригина.J.1.ных решений. В ;этом отношении чре;звычайно 
1юrш;-Jатс..11.нu нсо;1шданнос, но очеш. удачное соединение I\.1ассичес.кой ордерной 
ра;-Jрабuт1ш стен трш1 е;Jноii с .11оманой, тшшчной д.1я нетровского времени, Бров
.11еii , 11р 11даюшее особую выра;Jите.11.ность об.1ику всего сооружения. Пока;тте.J.ьно 
и е�ю.юс сочетание новых архитектурных форм с традиционным типом объем
но1·0 11остроени11 хра)ш, с.11ожив1ш1!\1С11 еше в н редшествуюшем сто.1етии. �ту 
11ресl\1стненность традиций мос1ювского ;Jодчестnа можно отметить не то.1ько 
11 обших 11ринu1шах 1юl\1 1ю;Jици11 Симеоновс1юй церкви и в четко выраженной 
нрусности се 1ю.10Бо..11.ни, но и в отде.н.ных дета.1ях. Таково, нанример, по.1у
!!Ирг.у.J.1.ное ;завершение еrсн четвери1ш, прямо нерек.1икаюwееся с ана.1огичным11 
формами н 1 �а�штншшх l\t0с1ювс1юго ;Jодчества нача.1а XVIII века (Меншикова 
башня, церкоn1. Ивана Бонна и д.р.), и.1и обработка уг.1ов восьмерика сдвоенными 
1 1 и.1нсчшl\ш - нрие,1, широко раснространенный в русских храмах конца ХVП
на ча.J.а XVIII ве1ш. 
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1 7  Том V 

=" 

И. К о р о б  о в. Деревянная колокоАьня Бо�ояв.л,енской церкви в Кронштадте. 
1728 �од. Чертеж начала XJX века. 

Цеитра.1ы1ыii воеиио-историческиlt архив 
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Однако архитектор, воспитанный в духе петровских преобра;юваний, не 
стави,1 и не l\ЮГ ставить своей uе.1ью 110.1ностью перенести в Петербург тради
uионные формы московских uеркnей. ;3емцов 11ыта.1ся найти новые пути в рус
ском ку.1ыовом рОдчес'rве, преобра;ювать канонический тип храма в соответствии 
с требованиями новой «регу.1ярной» архитектуры. С.1едуя освяwенвому обычаем 
распо.1ожению основных масс мания, он решите.1ьно видоирмени.1 11.1ан uеркви, 
вве.1 в трапе�ную пи.1оны, ра�де.1ив ее тем самым как бы на три нефа, трактуя 
вытянутый вширь четверик как своеобра�ный трансепт. Вместе с тем �то при
б.1ижение п.1ана к схеме крестовоку110.1ьноii ба�и.1щш не выяв.1ено в наружных 
объемах. Путем органической переработки рар.1ичных RОМIЮрИЦионных систем 
Земцов нришеА к со;1данию совершенно нового тина храма, ОJшравшего бо.1ьшое 
вордействие на строите.1ьство петербургсRих uерквей 30-40-х годов XVIII сто
.1етия. 

Переработка установившихся тююв �даний: в соответствии с новыми худо
жественныl\IИ радачами СRд;1а.1ас1. также и в архитектуре деревянной ко.1око.1ьни 
Богояв.1енской uерRви, выстроенной Коробовым в Кронштадте (стр. 129) 1. Как и 
Земuов, он 11родо.1жает Рдесь древнюю традиuию строите.1ьства l\IНОгоярусных 
ко.1око.1ен. Он даже рарвивает ее, доводя ярусность 1ючти до ворможного пре
де.1а. При �том Коробов испо.1ь�ует сто.1ь же пос.1едовате.1ьно, как и Земuов, весь 
арсена.1 к.1ассических архитектурных форм. Пос.1еднее ниско.1ько не противоре
чит обрару тинично русской ко.1око.1ьни, даже, быть может, придает ему своеоб
ра�ную остроту и новую пре.1есть. 

в uеркви Симеона и Анны Земuова и в кронштадтской KO.IOKOJ.ЬHe Коробова 
отчет.1иво видны попытки достигнуть органического с.1ияния традиuионности 
в об.1ике сооружения с новыми формами, с новыми средствами выражения. �то 
убедите.1ьные примеры, подтверждаюwие преемственность между рОдчеством 
допетровской Руси и архитектурой нача.1а XVIII века. Правда, первые работы 
Земuова и архитекторов-пенсионеров не мог.1и идти ни в ка1юе сравнение 
с ewe недавно СОрдававшимися 6.1естяwими прои�ведениями Зарудного и масте
ров его круга в Москве, но с.1едует помнить, что Меншикова башни еше бы.1а 
свярана с рОдчеством XVII сто.1етия, тог да как в работах Земuова и петровских 
пенсионеро11, при всей их недоговоренности, подчас робости, свойственной 
первым шагам по непроторенному пути, бы.1и рак.1ючены черты того нового в 
русской архитеRтJре, которое при всем своем первонача.1ьном несовершенстве 
бы.10 нео,1�;о.1иl\Ю и которому принад.1ежа.ю будуwее. 

Некоторое ожив.1ен�е, наступившее в строите.1ьстве Петербурга с 1732 года, 
находи.1ось в прямой рависимости от по.1ит11ческих событий. Анна Ивановна 
п ыта.1ась упрочить свою в.1асть видимостью продо.1жения де.1а Петра, автори
тетом Петра, его с.1авой. Во�враwение сто.1иuы в Петербург, восстанов.1ение 

1 Ко.1око.1ьня намноrо пережи.1а uерковь и проотоя.1а до 1841 rода. ВиАимо, не:�адо.1rо АО ее ра;зру
шения бы.аи выпо.1нены чертежи, со:�равивwие нам об.1и:к :iтoro в своем роде :�амечате.�ьиоrо сооружения. 
См. Р. П о  А о .1 ь с к и lt. Иван Коробов. - «Советская архитектура>), сб. 3. М., 1 952, стр. 109-НО. 
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Чертеж домов У Аиичкова моста. Конец 30-х - начало 40-х �одов XVIII ве1ш. 

Це11тра.1ы1ыii Гос. архив .11рев11и:1 аl\тов. 

города и его даАьнейшее рщшитие п.ри f)том ра;Jуме.юсь само собой, как одно 
и;J важных поJ.: . тических мероприятий нового прав.1енш1. Еше до 1732 года 
бы.1 дан ряд распоряжений с це.1ью подготовить ра;Jоренный город к нрие;Jду 
императрицы и ее двора. В Москву бы.1и вы;Jваны .Земцов и Мордвинов с чер" 
тежами не�аконченных построек. Восстанав.1ива.1ись царские дворцы, парки, 
пригородные ре;Jиденции. Приводи.1ись в порядок ;Jапуwенные «обывате.1ьские 
строению>. К прие;Jду Анны Ивановны в Петербурге во;Jводи.1ись триумфа.1ьные 
арки по чертежам Тре;Jини и Коробова 1 • Еропкин и Тре;Jини отде.1ыва.1и парад
ные iJ3.IЫ в .Iетнем дворце и в доме Анраксина на Неве . .Земцов строи.1 дере
вянные ф.1иге.1и Петергофского дворца. Сооружение каменной пирамиды в честь 
с.1авной морской победы при Гренгаме до.1жно бы.10 явиться актом, нодчерки
ваюwим верность де.1у Петра. 

Восстанов.1ение Петербурга нача.1ось в иск.1ючите.1ьно тяже.юе время. Ра;Jва.1 
;экономики, ка;Jнокрадство, свирепый ра;Jгу.1 «бироновwины» бы.1и от.1ичите.1ьными 
чертами uарствования Анны Ивановны. И;J сто.1иuы отправ.1я.1ись карате.1ьные 

1 А. Б о г  .11 а н  о в н В. Р у  6 а н. Истор11ческое, географическое и тоцоrрафвческое 011исание Санкт
петсрfiурга. СПб., f779, таб.1. 7-J,1 73, 75; Р .  П о  .11 о .1 ь с.к и lt. Yкaii. соч., стр. f f f .  
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f)кспедиuии д.1я выко.1ачивания недоимок; рароренное до т.1а крестьянство, со
против.1яясь, нокида.10 родные места. 

Несмотря на бедственное по.южение страны, роскошь придворной ЖИрНИ 
рос.ш неудержимо. Хиwничество авантюристов во г.1аве с Бироном не рна.10 
преде.1ов. Антинациона.1ьная по.1итюш правите.1ьства Анны вырва.1а протест 
во всех с.1оях обwества, и даже дворянство ронта.10, несмотря на бросаемые 
ему подачки. В ворвраwении к по.1итике Петра патриоты видеАи спасение 
России. Доносы и террор Тайной канuе.шрии во г.шве со страшным Ушаковым 
пос.1ушным оруд.ием Бирона - не мог.1и с.1омить недово.1ьства; оно рос.ю, шири
.1ось и наш.10 свое выражение в оппщшuии группы А. 11 .  Во.1ынского. 

Строите.1ьство в Петербурге воробнови.1ось, но ясного представ.1ения о путях 
да.1ьнейшего ра;iвития города у правите.1ьства не бы.1Q. Даже в раррешении 
основного вопроса - где сордавать городской uентр - 11рояв.1я.1ись двойственность 
и ко.1ебания. Форма.1ьно все укары Петра о преимуwественной растройке 
Васи.1ьевского острова сохраня.1и си.1у, но нюшких действенных мер к их вы
по.1нению не предпринима.1ось. В реру.1ьтате на острове ра годы uарствованил 
Анны не бы.10 построено ни одного нового рначи:те.tьного рдания, рато 6.шр Адми
ра.1тейства постепенно с.1ожи.1ся центр Петербурга, хотя он и не бы.1 ураконен. 

Строите.1ьство, uентра.1ированное при: Петре, бы.10 в 1732 ГОАУ рарде.1ено 
)fеЖАУ рар.1ичными ведомствами. Так, все, что име.10 отношение к военным 
де.1ам,- строение Петропав.1овской, Ш.1иссе.1ьбургской и других .крепостей 
бы.10 передано Канце.1ярии г.1авной арти.1.1ерии и фортификации; де.1а, касав
шиеся )Юрского ведомства, направ.1ены в Адмира.1тейств-ко.1.1егию; строите.1ьство 
дворцов сосредоточено в Дворцовой канце.1ярии и в Конторе строений домов 
и садов. Все оста.1ьное бы.10 остав.1ено Канце.1ярии Qт строениii:1, во г.1аве 
которой вместо Сенявина бы.1 ностав.1ен бемарный А. Кормедон. В реру.1ьтате 
f)того, выражаясь Ярыком современников, яви.1ось «нема.1ое неJдобство и кон
фурия, чего и раробрать нево;�можно». 

Восстанов.1ение городских строений ш.10 неоргани;�ованно, рывками, и в 
течение неско.1ьких .1ет Сенат дово.1ьно бе;�успешно пыта.1ся раставить петер
бургскую рНать и купечество ра:rюнчить строите.1ьство домов, начатое еше при 
Петре. Непосредственный надрор ;ia б.жагоустройством города и постройками в 
�ти годы бы.1 вор.1ожен на Еропкина, сохранившего свое по.1ожение в Петер
бурге, несмотря на б.1ирость к До.1горуким. Пыт.1ивый ум и �шергия Еропкина 
скара.1ись даже при сто.1ь неб.1агоприятных обстояте.1ьствах. Он по мере вормож
ности работи.1ся о ;;1амщцении у.1иц и п.1щ,цадей, устраива.1 ракрытые дренаж
ные стоки, вводи.1 новые уАучwенные конструкции набережной 2• Строите.1ьство 
жи.1ых ;lданий ве.1ось в основном по <<обрарцовым» проектам, рарработапным 
;3емuовым и его помщuниками. В 1735 году ;3емцов, до того руководивший 

1 О.11нако вскоре значите.1ьная часть строите.1ы1ых .11е.1 бы.1а пере.11апа в По.шuмеltстерскую капuе.1я
р11ю, ве.11авшую также б.1аrоустроltством ropo.11a и <собывате.1ьскоit» зacтpoitкoit. 

t П. П е т р  о_в. П. М. Еропкин, стр. 54. 
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архитектурной частью в Канuе.шрии от строений, �мени.1 Еропкина на посту 
архитектора по.1иuии, т. е. городсRого архитектора. 

О рначите.11ъном Ирменении требований, предъяв.1явшихся в тот период 
к жи.юй растройке, свидете.1ьстnуют сохранившиеся проекты нетербургских 
л:омов, вьшо.шенные Шумах ером и учениками ;3емuова и Еропкина - Фи.1ишювым, 
)(митриевым, С.шдневым, работавшими в Канuе.1ярии от строений и в других 
ведомствах (стр. 1з1). )(ома до.1жны бы.1и быть бо.1ьшей частью деревянные, ошту
катуренные. Немногочис.1енные декоративные ;э.1еl\1енты своди.1ись к рустованным 
.1011аткам на уг.шх рдания, на.1ичникам окон, ба.1юстрадам над стенами и высо-
1шм кры.1ьuам. При 11сей своей скромности, архитектура таких домов от.1ича.1ась 
бо.1ьшей представите.1ьностью от «обрарuовых» домов )(пменико Тре;iини, стро
ившихся в сто.1иuе ра двадцать .1ет д;о того. Примером могут с.1ужить проект.ы 
дома причта Исаакиевского собора и дома купuа Истомина в Московской части, 
оба, по-видимому, работы самого ;3емuова 1• 

В 30-х годах г.1авным обра;iОМ достраива..1ось ранее начатое. Ве.1ись работы 
в Петропав.1овс1юй крепости, раканчива.1ись мание )(венадuати ко.1.1егий, Кунст
камера, Гостиный двор на Васи.1ьевском острове. Переде.1ыва.1ась Партику.1ярная 
верфь на Фонтанке, 11родо.1жа.шсь постройка uеркви Сиl\1еона и Анны. Во;iведе
ние «обывате.1ьских строений» 11родвига.1ось с.1або. Нерначит�.1ьное новое строи
те.1ьство ограничива.1ось дворuами, храмами и ведомственными ;iданиями. Сюда 
прежде всего относятся .Зимний (третий) и Аетний дворuы Растре.1.1и-сына, 
uерковь Рождества богородицы на Невском проспекте ;3емuова, Аитейный д;вор 
Шумахера и башня Адмира.1тейства Коробова. Пос.1едняя - одно И;i самых раме
чате.1ьных сооружений Петербурга того времени - ста.1а органи;iующим архитек
турным uентром растройки всеrо Адмира.1тейского острова. 

Однако бо.1ьшинство ско.1ько-нибудь рначите.1ьных сооружений, �думанных 
о ;это времл, не бы.ю осушеств.1ено. В проектах оста.1ись такие обширные архи
тектурные комп.1ексы, как Морской по.1ковой двор Коробова, каменный Гости
ный двор на Невском Еропкина и ряд других маний. Но, несмотрл на крайне 
неб.шгонриятные ус.ювия д.1я строите.1ьства, проuесс сти.1истического ра;iвития 
и обогащения петербургской архитектуры идет в ;эти годы с чре;iвычайной 
быстротой. Перед архитекторами встают новые ;iадачи, требующие ра;iрешения. 
Именно в ;эти годы происходит постепенно формирование архитектурного сти.1я, 
который с И;iвестной натяжкой можно бы.10 бы на;iвать петербургским барокко, 
сти.1я, по.1учившего ратем яркое выражение в ;iре.1ых сооружениях Растре.1.1и 
и Чевакинского. 

Новые ;iадачи встают и в об.1асти градостроите.1Бства. Попытки Петра СОр
дать И;iо.1ированный город-крепость на Васи.1ьевском острове не увенча.1ись 
успехом. Несмотрл на угро;iы и репрессии, д;ворянство, обя;iанное ;iастраивать 

1 Проект .sома купив Истомина бы,� САе.&ан 110 основе (<Oбpa::inoвoro чертежа», ра;:�работанноrо 
в Пo.1Иu111eltcтepcкolt квнuе.�ярии, очевиJ(но, в f737 rоду. Копия с 11роекта нахоJ(ится в ЦГИА.1 (ф. 139!), 
оп. f ,  J(. 673). 
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остров, нредночита.ю се.шться в других частях Петербурга. Город в основном 
ск.шдыва.1ся на .1евом берегу Невы, б.1и� uентров тогдашней 11етербургской 11ро
мыш.1енност11, у дорог, соединявших Петербург с трактами в г.1убь страны. Петру 
не уда.1ось добиться ни объединения ра�обwенных с.1обод на территории Петер
бурга, ни единообра�ия в отношении системы 11.1анировки и �астройки города. 
Попытки Треiiини на.1ожить бе;1.1икую сетку прямоуго.1ьных Бварта.1ов на уже 
с.южившуюсл п.1анировку части 11осе.1ений быАи �аранее обречены на неудачу, 
так как они требова.1и уничтожения бо.1ьшого чис.1а выстроенных �даний и по�тому 
отк.1адыва.1ись на многие годы. На.1иuо быАо опреде.1енное противоречие между 
впо.1не регу.1ярной, но схематической п.1анировкой по проекту Тре;1ини и недо
статочно регу.1ярной, но в110.1не реа.1ьной 11.1анировкой и �астройкой ряда с.1обод, 
с.1ш1швшихся в ре�у.1ьтате народной градостроите.1ьной традиции. 

Среди ни;1кой, обычно деревянной и ма�анковой, ;1астройки во�вышаАись 
от де.1ьные �начите.11.ные сооружения. В 20-х годах над Петербургом уже выси.1ся 
шпи.1ь ПетропавАовского собора, вдо.1ь Невы выстрои.1ся стройный ряд каменных 
домо�:1 и дворцов, сооружа.1ись деревяnн.ые набережные, ра�бива.1ись сады, строи
.1ись административные и обшественные мания. Но сто.1ичное в Петербурге 
11р11чуд.1иво сочета.1ось с се.1ьским, провинциа.1ьным, нови�на - со стариною, 
роскошь и б.1агоустройство - с норажаюшей нишетой и антисанитариеii с.1обод, 
в которых жи.10 бо.1ьшинство насе.1ения города. Петровский Петербург бы.1 .1ишь 
ве.1ико.1е11ным «�СБи�ом» гращио�ного начинания. В нем бы.ш предрешена струк
тура будушего города, намечены его отде.1ьные черты, �а.1ожены первые мону
мента.1ьные сооружения. Однако г.1авное бы.10 впереди. Надо бы.10 твердо решить, 
как будет рщшиваться Петербург: с.1едует .1и держаться идеи Петра о со�дании 
г.1авного массива города на Васи.1ьевском острове и.1и искать другое, бо.1ее 
реа.1ьное решение вопроса. Впереди бы . .ю объединение с.1обод в единый город, 
ра�работка его п.1анировки, со�дание �астройки, достойной сто.1щ.1ы. Особенно 
остро необходимость преобра;1ования с.1ожившейсл 11.1анировки и �астройки но
се.1ений на территории Петербурга в·ста.ш в свя�и с фактическим формированиеl\1 
нового городск9го uентра на Ад:ю1ра.1тейском острове. Нужно бы.10 nрои;1вести 
перегруппировку насе.1ения в преде.1ах город;а, обеспечить же.1ате.1ьное соuиа.1ь
ное окружение uарского дворuа и новую парадную �стройку сто.1иuы. Нужно 
бы.10 также упорядочить уже с.1ожившуюся 11.1анировку и �астройку, обратив 
нри �тш1 особое внимание на бо.1ее свободное рассе.1ение, так как иск.1ючите.11.
ная скученность и ветхость деревянных строений яв.1я.1ась причиной антисани
тарии и СО;iдава.1а угро�у вщшикновения пожаров. В Петербурге юти.1ось мно
жество го.1одного и бе�домного .1юда, бежавшего в город и� обниwавших �дере
вень. Страх перед; во�можностью поджогов не покида.1 11равите.1ьство. 

){ействите.1ьво, .1етом 1736 года в Морских с.1ободах у Адмира.1тейства 
вспыхву.1 пожар, один и� самых 60.1ьших пожаров в истории Петербурга. Огне�� 
бы.1а уничтожена почти вся ;iастройка 11од.1е Адмира.1Тейства. Огромная терри
тория от .Зимнего .l(вopua АО Крюкова кана.1а пре.1;ст&в.1я.1а собой пепе.1иwе. 
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П.лап Петер6ур�а 1737 �ода. Гравюра 1743 �ода. 

В.шсти нриписаАи пожар ноджигатеАям; бы . .ю и;зАовАено и ка;;sнено нескоАько 
че.ювек, обвиненных в поджогах. Несмотря на принятые жестокие IIОАИJJей
ские меры, Аетом 1737 года вспыхнуА новый пожар, довершивший уничтожение 
с.юбод на Адмира.1тейском острове. Онустошите.1ьные пожары яви.1ись одной и� 
причин, ;iаставивших 11раните.1ьство отка;;sат1.ся от ограниченных ъ1еро11риятий 
и нерейти к коренному нреобра;iованию 11.1анировки и �астройки всего города. 
Ука;iы 110 строите.1ьной части, обнародованные в 1736-1737 годах, носи.1и уже 
обwий, широкий характер и ока;;sа.1и бо.1ьшое во;iдействие :на да.1ьпеii:шее фор
мирование Петербурга. Их состав.1ение не мог .10 обойтись бе;;s участия городского 
архитектора - ;3емцова, архитектора Адмира.1тейства - Коробова и, во;;sможно, 
Еропкина, уже имевшего оныт в вонросах градостроите.1ьства и руководившего 
состав.1ением 11.1ана Петербурга, порученного Академии наук. 

10 ию.111 1737 года бы�а учреждена с11еuиа.1ьнал «Комиссия о санкт-петер
бургском строении» д.1я ра�работки проекта преобра;iованин города 1• ;3адуманные 

1 Состав комиссии бы.1 c.1e.11yюw;иit: граф М. Го.1овкин, А. Нарышкин, генера.1-маltор И. И::iмalt.ioв, 
обер-штер-кригс-комиссар Ф. Соitмопов, советник арти.1.1ерии И. Унковскиlt, 11altop фортификаuив PyI и 
архитектор П. Еропкин. Руково.11ство комиссиеlt бы.10 во::�.1ожеио на В. Миниiа. )l.e.ia комиссии ве.� сенат
сюtlt секретарь А .  Хег п (Шнженервоlt Бонторы секретарь�• Аевани.11ов, по бо.1е::�ни вскоре ::�аменевныlt 
.11руги11 работником. 
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Н е  и з  в е с т н ы й х у д  о ж н и  к. Портрет П. М. Еропкина. 
1730-е �оды. 

l\lестоюнождение неи;эвестно. 

работы бы.ш грандищшы. Комиссии предстоя.ю рассмотреть п.1аоировку сто.1ицы, 
«исправить непорядки в строениях и каким обра�ом у.1щ.1ы регу.1ировать и где 
пу6.1ичным п.1щ,uадям быть и как оные построить над.1ежит и�обра�ить». Надо 
бы.10 также ра�работать соответствуюшие проекты и составить ссобстояте.1ьную 
инструкuию» д.1я инспектирования строите.1ьства, ссдабы оное строение и регу
.1ирование предписанным обра;iоМ в совершенстве прои;iведено быть мог.10» 1• 

Переп.1анировка панского Рима в конце XVI сто.1етия ограничива.1ась .1ишь 
районом собора св. Петра и Ватикана. Реконструкuия Парижа в XVII сто.1етии не 
пош.1а да.1ьше упорядочения района .Iувра и сомания п.1оwадей в центре уже 
впо.ше с.1ожившегося средневекового города. Проект переп.1анировки Аовдова, 
состав.1енный К. Репном, оста.1ся неосуществ.1енным. Аишь в Петербурге пред
стоя.10 осуwествить преобра�ования, не имевшие себе равных во всей истории 
мирового градостроите.1ьства. 

1 (<По.�пое собрание ;эакопов Poccиitcкolt империи», т. Х. СПб., 1830, стр. 216. 
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П. Е р  о п к и н. Проект n.Jiaнupoвк1t центра.J�ьной части Адмир.J�атейско�о острова. 
Конец 1730-х �одов. 

Центра.1ьныli Гос. историческиli архив Jlенинrрада. 

РаiJвивая в новых ус.ювиях де.ю, начатое Петром, Комиссия СОiiдава.1а сто
.шuу русской дворянской монархии. Эта пос.1едовате.1ьно и со;шате.1ьно раiJре
шаемая �дача наш.1а свое выражение в помнеiJности .1учевого распо.юженил 
новых у.1иu, в органиiJаuии iJастройки, в высоком, по тем временам, б.1агоустрой
стве города и в отчет.1иво проводимом к.1ассовом принuине рассе.1ения жите.1ей. 

Фактическим архитектурным руководите.1ем Комиссии сде.1а.1ся Еропкин. 
На нем .1ежа.1а вся архитектурно-строите.1ьная сторона деяте.1ьности Коl'tшссии, 
а также «смотрение» � чертежной, т. е. руководство ра�работкой генера.1ьного 
п.1ана Петербурга 1• В течение трех пос.1едуюwих .1ет им бы.ш со�даны проекты 
новой н.1анировки основных районов стоАиuы. Эти проекты отнюдь не огра
ничива.шсь одной .1ишь схемой распо.1ожения у.1иu и п.1оwаде:й: в них подробно 
раiJрабатываJiась новая жи.1ая iiастройка, намеча.1ось ра�мешение обшественных 
сооружений, Оiiе.1енение города и его б.1агоустройство. В основу своих проектов 
Еропкин по.1ожи.1 не отв.1еченные градостроите.1ьные идеи, а исторически 

1 ЦГИА.11 , ф. 1329, оп. 2, JI .  35 (кн. XXXVII), .1. 26-29; ЦГАДА, Госархнв, pa;ip. VI, ;r. 201 (су;rеб
вое ;re.10 Еропкина). - Мнение П. Н. Петрова (с1llсторв• Санкт-Петербургаl), стр. 328), что чертежна• бы.1а 
ПОА с1смотренвем1• ,Земuова,-неверио. 
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С..tоживпtуюсл п.tанировку петербургских с.ю6од. Ра;:�вивая их, он намети.t сеть уАиt!, 
nАоwадей, проспектов, суwествуюwих и поныне. 

Территория Петербурга расширя.1ась в основном на юг и на юго-;:�апад. 
Городской uентр окончате.1ьно ;:�акреп.1я.1сл на Ад.мира.1тейском острове ( стр. 137). 
Здесь пред1ю.1ага.1ось сооружать иск.1ючите.1ьно каменные дома, д.1я чего участки 
на погоре.1ых местах отдава.1ись не их прежним в.1аде.1ьuам, а всем, могушим 
во�водить каменные ;:�дания, т. е. ;:�нати и Брупному купечеству, освобождав
шимся при �том от вы1ю.1нения ука;iа Петра о ;:�астройке Васи.1ьевского острова. 
Ремес.1енники и мастеровые, состав.1явшие до пожаров основную массу жите.1еii 
Адмира.1те:йского острова, вытесня.1ись тем самым на окраины города. 

Вокруг нового uентра распо.1аrа.шсь «обывате.1ьсБие» деревянные строении, 
АОходившие до Фонтанки; ;iдесь рассе.1я.шсь купuы, ремес.1енниБи и «с.1ужите.1и» 
ра;iАичных ведомств. Город ;:�амыка.1ся военными посе.1ениями, причем намеча.шсь 
перспектива ра;iвитил ;iастройки в11.1оть до А .1ександро-Невского монастыря. На 
основе уже суwествовавших Невской и Вщшесенской перспектив и нрое;iдов 
в с.1ободах .1евобережных районов Еропкин со;iда.1 систему RОЩ!ентрически 
распо.1оженных у.1иu, пересеченных двумя основными .1учевыми магистра.1ями, 
расходящимися от Адмира.1тейства. С11уст11 короткое время, когда точно 011реде
.1и.1ось место распо.1ожения И;iмай.1овского и Семеновского гвардейских по.1ков ;ia 
Фонтанкой, ;iОдчий намети.1 нрок.1адку третьего, среднего «.1уча», предна;iначенного 
д.1я быстрейшего ввода войск в uентр города. Тем Cal\IЫM бы.ш ра;iвита и оконча
те.1ьно ;iаБре11.1ена рад.иа.1ьно-ко.1ьuевая система 11.1анировки материковой части 
Петербурга, вщшикшая ewe в нача.1е XVIII сто.1етия. Огромный веер основных 
магистра.1ей, пересеченных у.1иuами, реками и нротоками, можно рассматривать 
до некоторой степени Бак ана.1огию радиа.1ьно-ко.1ьuевых п.1анировок городов 
Московской Руси, переработанных на основе «регу.1ярства» и достижений 
современной Еропкину техники градостроите.1ьства. 

П.шнировка оста.1ьных частей Петербурга, пред.юженная Еропкиныl\1, исхо
ди.1а И;i тех же принuипов, которые 6ы.1и им ра;iвиты при СО;iдании проекта 
Адl\шра.1тейской части. На Выборгской стороне, где ;iасе.1ение еше то.1ыю 
начина.1ось, он пред.1ожи.1 со;iдать грандио;iную комПО;iиuию И;i трех магистра
.1ей, направ.1енных к бо.1ьшой 1ю.1укруг.1ой п.1оwади, распо.юженной перед ма
нием госпита.1я-архитектурного uентра ;iастройБи всего района. Ра;iмах ком1ю
;iиuии, немногим уступаюwей трех.1учевой системе городского uентра, свиде
те.1ьствует о ;iначении, которое 11ридава.1ось �тому району в п.1анах да.1ьнейше
го ра;iвития города. 

Чре;iвычайно интересен проект Ко.1омны-нового ;iападного района Петер
бурга (стр. 139) . П.1анировка Ко.1омны - пример СО;iдания обширного района со 
своим собственным uентром и подчиненной ему системой у.шu, органически 
в.к.1ючснного вместе с тем в п.1анировку всей .швобережной части города 1• 

i Ko.1oм11olt называ.1ся не освоенвыlt еше в то время paltoв от Возвесевскоlt перспект11вы 
.110 l\а.1инкпна моста. Проис:1ож,11ение наименования �·Ко.1омва•� не впо.1не выяснено. Во всяком С.&учае, 
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План Коломны. Копия 1741 �ода с 1lертежа, выполненно�о при Комиссии 
о санкт-петербур�ском строении. 

Центра.1ьныlt Гос. архив .11ревних актов. 

В свщш с 11.жанировкой Ко.юмны Еропкин ра;Jрабатыва.1 проекты жи.1ых кварта.1ов, 
состояwих И;J ряда ;Jеме.1ьных участков со своими ин,11,ивиJ1.уа.1ьными са.л;ами и 
огородами, обра;Jуюшими в обшей с.1ожности объединенные внутрикварта.1ьные 
;Jе.1еные массивы. При ма.ю�тажной ;JастройБе с бо.1ьшими ра;Jрывами между 
строениями �тот прием п.1анировБи жи.1ых кварта.юв об.1ада.1 иск.1ючите.1ьными гра
достроите.1ьными достоинствами. В нроекте Московской части интересна харак
терная д.1я регу.1ярного градостроите.1ьства п.1анировка военного горо.л;ка Семе
новсБого и И;Jмай.1овского 1ю.1ков с церБовью, ;Jамыкавшей новую «среднюю пер
спективу». Интересна также ра;JработБа генера.1ьного н.1ана А.1ександро-Невской 
.1авры - самостояте.1ьного ;Jамкнутого архитеБтурного Бом11.1екса с обширным 
парком. Пос.1едовате.1ьно проводя единообра;Jный принцип 11.1анировки, Ероп
кин достиг ;Jначите.1ьного объединения ра;Jобwенных ранее посе.1ениit и новых 
районов в единый город. 

При п.1анировке Васи.1ьевсБого острова Еропкин, а вс.1ед �а ним и другие 
архитекторы, ;Jаканчивавшие проект пос.1е трагической гибе.1и ;Jодчего, будучи свн
;Jаны уже частично осушеств.1енной петровской системой «.1иний» и «кана.1ов», 
обрати.1и г .1авное внима.ние на ;Jастройку и со;1дание основы д.1я ведуwих архи-

П. Н. Петров ошибается, прощ1во.11я его от искаженного с.1ова «ко.1онна>) ((<История Санкт-Петербурга)), 
стр. 337). Проектируя Ко.1омну, Еропкиа намети.1 все ныне сушествуюшие у.1иuы и п.1оwал:и. в том чи
с.1е Садовую, в прел:е.1ах от Мучного переу.1ка .110 Rа.1инкина моста, Сенную п.1ошал:ь и )(ругне. П.1аниро•
ка кварта.1ов Rо..1омны обус.1ов.1ива.1ась одноlt и;з характерных особенвостеlt жи:зни руссRих ropoJ(OB того 
времени - сохранением свя;зи бо.1ьшинства жите.1еlt с се.1ьским хо;зяltством хотя бы в форме ра;звеJ(ения 
огоро.11ов при )(Омах. 
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тектурных ансаl\lб.1ей. В проекте бы.1а, в частности, на.мечена по.1уuирку.1ьная 
п.1оwадь с 11аl\1ятником Петру перед ;зданиеl\1 ,l(венадuати ко.1.1егий. Г .1убоко бы.1а 
продумана ;застройка и всех других районов города. Жи.1ь�е дома распо.шга.шсь 
вдо.1ь у.1иu в 011реде.1енном ритме: они то стави.шсь поодиночке, то сдваива.шеь, 
то расступа.1ись, обра;зуя 11.1оwади, то открыва.1и вид на постройки, находяшие
ся в г.1убине кварта.1ов. Наибо.1ьшее ко.1ичество монумента.1ьных обwественных 
;зданий 11редпо.1ага.1ось сосредоточить в новом городском uентре. Предусмат
рива.1ись также места д.1н менее ;значите.1ьных построек: рыночных навесов, 
бань, пожарных дворов и т. п .  

Бо.1ьшое внимание у де.1я.1ось о;зе.1енению города. Сады и огороды ра;змщuа
.1ись в основном в г.1убине кварта.1ов. Адмира.1тейский .1уг и по.1оса ;зе.1ени � 
дворuами и домами по берегу Невы, а также сады в усадьбах вдо.1ь Мойки и 
Фонтанки обра;зовыва.1и три по.1уко.1ьuа. Основу архитектурных ансамб.1ей Ва
си.1ьевского острова до.1жна бы.1а состав.1ять д.1инная а.1.1ея. На Санкт"Петер
бургском острове пред110.1ага.1ся огороженный .1уг перед кронверком крепости 
и о;зе.1еня.1ось бо.1ьшинство жи.1ых участков. Наконеu, г .1авные магистра.1и 
Выборгской стороны сходи.1псь к саду перед госпита.1ем. Оби.1ие ;зе.1ени до.1жно 
бы.10 стать одной и;з характерных черт Петербурга. Особое ;значение д.1я 
б.1агоустройства города Иl\te.10 регу.1ирование русе.1 рек и протоков, а также 
;замоwение всех у .1иu: г .1авных - камнеl\1, а второстепенных - бревнами, устройство 
дренажных перекрытых стоков и т. п.  

Во;зникнув на основе опыта регу.1ярного градостроите.1ьства конuа XVII и 
нача.1а XVIII веков, проект Еропкина яви.1ся не то.1ько ;зак.1ючите.1ьным ;звеном 
прош.юго, но и нача.101\1 нового �тапа в ра;звитии русского градостроите.1ьства. 
«Регу.1ярность» име.1а место в строите.1ьстве русских городов и до Петербурга. 
Но проект Еропкина яви.1сн в �том смыс.1е ;значите.1ьным шагом вперед: в нем 
нет уже утопичности проекта Аеб.1она и.1и схематичности 11.1ана Тре;зини. 
Лви.1ся ;зодчий и градостроите.1ь, сумевший наметить реа.1ьные пути ра;звития 
Петербурга и найти убедите.1ьны� средства их архитектурного выражения. Его 
нроект не бы.1 свя;зан с 11родо.1жением конкретных форl\1 11.1аниров1ш и ;застройки 
Петербурга первой четверти XVIII сто.1етия. Ра;звитие города поБа;за.10 
не....во;зможность продо.1жения строите.1ьства по нроектаl\1 петровского времени. 
;:lас.1уга Еропкина состоя.1а в том, что он 11рави.1ьно уче.1 основную тенденuпю 
проuесса формирования Петербурга, характер его ск.1адывавшейся п.1анировRи. 
И;зменяя ее в духе требований своего времени, он суме.1 со;здать качественно 
новую п.1анировБу, 11о;зво.1яюwую говорит�. уже о ра;звитом русском регу.1ярном 
градостроите.1ьстве. 

Прежние, сравните.1ьно скромные решения уже не отвеча.1и растуwим 
;за11росам Российской Иl\Шерии. Со;здавая свой проект ;застройки Петербурга, 
Еро11кин ра;звива.1 наибо.1ее �ффектные, наибо.1ее помне;зные черты, ;за.юженные 
в ск.1а,11;ывавшейся 11.1анировке города, 11риб.1ижаясь к принuипам барочных ком
IЮ:ЗИI.JИЙ с .1учевыми магистра.1ями. Вместе с тем в проекте Еропкина многое 
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предвеwа.ю решения, 110.1учившие ра�витие порднее, в годы расuвета русского 
к.1ассицирма. Прежде всего ;;это относится к спокойным очертаниям кварта.1ов 
и п.юwадей, 1\ спокойному ритму жи.юй растройки. Архитектурные качества 
11роекта очею. нысоки. Его бер нреуве.шчения можно считать одним Ир высших 
достижений: градостроите.1ьства XVIII сто.1етия. Еропкин и руководимая им Ко
миссия о санкт-петербургском строении суме.1и найти р�шение, рассчитанное 
на д.1ите.1ьную перспективу ра;iвития, впо.1не жирнеспособное, не потерявшее 
�начения до нашего времени, решение, на основе которого в да.1ьнейшем вырос 
Петербург - один и� наибо.1ее б.1агоустроенных 11 красивых городов мира. 

Д.1я того чтобы обеспечить осуwеств.1ение проекта, над.1ежа.10 по-новому 
органировать строите.1ьство города, воспитать кадры архитевтороn и мастеров, 
способных осушествить намеченные преобрарования, а также рарработать дей
ственную систему контро.1я наА ходом работ. Пос.1еднее бы.10 чрервычайно 
важно потому, что и!\1енно с.1абость контро.1я яви.1ась одной и;J основных причин бес-
11.1ановости растройки Петербурга в первой четверти XVIII века 1• У же вскоре 1юс.1е 
учреждения Ко!\шссии ей уда.1ось сосредоточить в своих руках почти все ру
ководство строите.1ьством и но.жучить право самостояте.1ьно рассматривать и 
утверждать проекты сооружений. К работе Комиссии бы.1и прив.1ечены ;3емuов, 
Коробов, Джуреппе Тре;Iини, Шу!\�ахер, которым бы.10 поручено, каждому в своем 
районе, наб.1юдать �а новыми постройками. Контро.1ируя ;Jастройку, Комлссия 
пересмотре.ш ряд ранее спроектированных сооружений и внес.1а в проекты су
wестnенные щ�менения. Так, например, в свяри с пересе.1ением «с.1ужите.1ей» 
Адмира.1тейства бы.ю решено откараться от перестройки Морского 110.1кового 
двора на Мойке и соорудить новое мание в Ко.1омне. Проектирование жи.1ых 
домов д.1я частных ;Jастройwиков контро.1ирова.1ось :Комиссией. Ра;Jмеры ;Jданий 
и их распо.1ожение 011реде.1я.1ись на основе утвержденных генера.1ьных n.1анов 
районов. От архитеБтуры фасадов требова.1ись «регу.1ярность» и «гори;Jонта.1ь
ность», т. е. упорядоченность в рашю.1ожении окон и гори;Jонта.1ьных ч.1енений. 

,Заботы Комиссии об органи;Jаuии строите.1ьспа ПетербJрга и о воспитании 
кадров отечественных рОдчих отражены n интересном документе - так на;Jывае
мой «До.1жности А_f'хитектурной ;;экс11едиuии» 2• :Задуманный первонача.1ьно 
в виде накара по.шцмейстерской канuе.1ярии и городскому архитектору, ;;этот 
документ преврати.1ся в обширный CROA теоретических по.южений, инструкuиii 
и практических укараню1 в о6.1асти строите.1ьного де.1а, архитектуры и п.1ат1ров
ки города. Своеобра;Jш1я особенность «До.1жности Архитектурной ;;экспедиuии» 
;JаR.1ючается в том, что ;Jаконы, прави.1а и предписания по строите.1ьному де.1у и 
;Jастройке города чередуются ;Jдесь с теоретическими по.1ожениями и форму.1иров
кой творческих ;Jадач и обя;шнностей архитектора; дета.1ьные настав.1ения по тех
нике прои�водства работ с.1едуют ра проектами органи;Jаuии граАостроите.1ьства. 

1 См. проект у�;а;за об учреж.11ен1tи «Архитектурноit �кспелиuии» и «Корпуса архите.кторов1) пр11 нeli 
(«Архитектурныlt архим, сб. 1 .  М., 1946, стр. 99-100). 

2 «Архитектур11ыit архим, сб. 1 .  М., 1946, стр. 21-99 (пуб.1икаuия )1.. Е. А р.кнна}. 
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Основная идея «До.1жности» - государственное ;iначение градостроите.1ьства 
и архитектуры. В трактате пред.шгается uентра.1и;iовать архитектурно-строи
те.1ьное де.10, со;iдат1. особую «Архитектурную �шснедиuию» и « Корпус архи
текторов», а также учредить Архитектурную академию д.1я «ра;Jмножения и не
пресеRаемой надежды сей науки впредь в 1ю.1ь;iу государственную» .  При ;это!\1 
в «До.1жности» дается опреде.1ение архитектуры как науки и искусства и на
мечаются структура и учебная нрограмма Архитектурной академии. Впервые 
вместо ра;Jобwенных архитектурных шко.1 и «КО!\IаНд» при ра;iных ведомствах, 
где ученики обуча.1ись на практике, пред.1ага.1ось учредить uентра.1и;Jованное 
учебное ;iаведение, в котором будущие ;iО.11;чие 110.1уча.1и бы теоретичесGую 
и практическую подготовку. Необход.имость со�дания подобной академии 11одска
�ыва.1ась самой жи;Jнью. Несмотря на то, что 11ред.1ожение ;это не бы.10 осущест
в.1ено, нечто наноминаюшее академию ·во�ник.10 некоторое время спустя в l\lо
скве в виде «архитектурной команды» Ухтомского и Крем.швской архитектурной 
шко.1ы. В оста.1ьных г.1авах и «артику.1ах» кодекса опреде.1я.1ся круг обя;Jанностей 
«ра�ных художеств мастеров, обретаюшихся при строениях», и рассматрива.1ись 
вопросы техно.1огии строите.1ьного де.1а. Текст «До.1жности», состав.1пвшиfiся 11ер
вонача.1ьно Еропкиным и �аконченный Комиссией к концу 1741 года, не увиде.1 све
та. Неопуб.1икованным оста.1ся также и ;iаготов.1енный ука;J об учреждении «Ар
хитектурной ;экспедиuии» и «Корпуса архитекторов» .  По.1итические события тре
вожных 1740-1742 годов отодвину.1и вопросы градостроите.11.ства на ;iадний н.1ан. 

Деяте.1ьность Комиссии о санкт-петербургском строении яви.1ась наибо.1ее 
;iначите.1ьным событием в русской архитектуре 30-х годов XVIII века. Она нс 
то.1ько подня.ш русское градостроите.1ьство на бо.1ьшую высоту, опередив многие 
;iарубежные достижения в ;этой 06.1асти, но и опреде.1и.1а пути да.1ьнейшего ра�
вития строите.1ьства русских городов. Руководяwая ро.1ь Еропкина, не то.1ыю 
�одчего, но и по.1итического деяте.1я, одного щ1 наибо.1ее просвешенных .1юдей 
своего времени, придава.1а работе Комиссии особую �начимость. Борьба .1учшей 
части дворянства с бироновwиной объедини.1а самых прогрессивных и та.1ант.1и
вых .1юдей тогдаш ней России, вы�ва.1а подъем наuиона.1ьного самосо;iнания, подъ
ем творческих си.1 русского обwества. В ;этом к.1юч к пониманию п.1одотворной 
деяте.1ьности Комиссии о санкт-петербургском строении, сто.1ь необычайной д.11я 
убогого 11рав.1ения Анны Ивановны. 

Годы работы в Комиссии 6ы.1и годами наи60.1ьшего ра�вития деяте.1ьности 
Еропкина. Помимо испо.1нения своих непосредственных ·обя�анностей, он отдава.1 
много времени ;Jанятиям точными науками и бы.1 на;iначен в Ко!\шссию по проверке 
мер и весов. Одновременно Еропкин руководи.1 архитектурной шко.1ой, на основе 
которой, очевидно, предпо.1ага.1ось со�дание академии. Uо;iможно, что именно в свя
;iи с педагогической .�еяте.1ьностью оп переводи.1 «Четыре книги об архитекrуре» 
Па.1.1адио. До нас доше.1 .1ишь черновик перевода части четвертой 1шиги трактата1• 

1 ЦГАДА, Госархив, ра:зр. XVI, л. ·"17, .1. f-28. 
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Г.1у6окиii интерес к Па.1.1а,1що и попытки распространения ero reoperиttecкoro 
нас.1едил в годы ра;:�вития барочной архитектуры - лв.1ение, на которое не.1ь
�л не обратить внимания. Оно свидете.1ьствует не то.1ько о широте художе
ственных в;:�г .1ядов самого Еропкина, но и о на.1ичии б.1агоприятной почвы д.1я 
распространения идей ве.1икого к.1ассика среди петербургских архитекторов. 
Еропкин бы.1 не то.1ько градостроите.1ем, инженером и теоретиком архитектуры, 
но и че.1овеком, весьма сведуwим в истории. Он ивтересова.1ся античностью 
и ита.1ьлнским Во�рождением, �на.1 сочинения утопистов XVl-XVII сто.1етий 
и с особенной .1юбовью и�уча.1 прош.1ое своей родины. Опись ;iамечате.1ьной д.1я 
своего времени .1ичной биб.1иотеки Еропкина 1, переданной пос.1е его гибе.1и 
в А1шдеl\1ИЮ наук, по�во.1яет оценить иск.1ючите.1ьную ра�носторонность его науч
ных интересоп. 

Еропкин активно участвова.1 в деяте.1ьности группы Во.1ынского. Став б.ш
жайши� другом и советником кабинет-министра, он переводи.1 д.1я него фи.10-
софские труды утопистов XVII века и обсужда.1 с ним 110.1итические проекты. 
В 1739 году борьба Во.1ынского с бироновской к.1икой вступи.1а в решаюwую 
фа;:�у. Противники Во.1ынского, предвидя во�можность своего падения, объедини
.1ись и, �абыв собственные распри, доби.1ись его отстранения от двора и пре
л;ания суду 2• 15 а�1ре.1я 1740 года нача.1ся один И;i крупнейших 110.1итических 
процессов XVIII века - «де.10 Во.1ынского» . Бывшего кабинет-министра обвиви
.1и в государственной щ1.мене, в попытке ос.1абить военную мошь России и, на
конец, в стрем.1ении ни�вергнуть Анну Ивановну. Исход суда бы.1 предрешен. 
На рассвете 27 июня 1740 года, в годовwину по.1тавской победы, А. П. Во.1ын
ский и его 6.1ижайшие 1ю.1итические соратники П. М. Еропкин и А. Ф. Хрушов 
бы.1и ка�нены . Оста.1ьных участников группы пос.1е пыток сос.1а.1и в Сибирь. 

Аишившись Еропкина, :Комиссия о санкт-петербургском строении ока;iа
.1ась бе� архитектурного руководства 3• П.1аны Васи.1ьевского острова и Санкт
Петербургской: стороны бы.1и вскоре ;iакончены «архитектурными учениками» 
под наб.1юдением ;3емцова и отчасти Шумахера. Однако деяте.1ьность Комиссии 
постепенно ;:�амира.1а; уточня.шсь .1ишь п.1анировка отде.1ьных участков гороАа. 
Коробов, ;3емцов, Башмаков, Ш умахер и Тре;iини ;iаканчива.1и состав.1ение текста 

1 ЦГАЛ.А, Госархив, pa;ip. VI, д. 20t, .1. t89-2Q.t.. 
2 Чтобы противодеltствовать интригам, Во.1ынскиlt принв.1 деяте.1ьное участие в устроltстве «курь

е;�ноlt свадьбы» придворного шута Го.1иuы11а. ;это бы.10 одно и;� тех грубых увесе.�ениlt, до которых так 
падка бы.1а А нна Ивановна. Автором и;�вестноrо <1.llедяного дома•), пост11оенноrо между ,Зимним .11вор11ом 
и Адмира.1тt'itством в жестокую январскую стужу t740 г., и самоrо маскарада на Неве бы.1 Еропкин, ко
торому Во.1ынскиlt поручи.1 оформ.1ение ;1тоrо варварского sре.1иша. ОJ1нако успех ((Сва.11ьбы•• .1ишь нена
до.1rо упрочи.1 по.1ожение Во.аынского (о «Jlедяном доме•) см. ЦГА;\А, Госархив, pa;ip. VI, .11 . 20t ; Г. К р а ф т
По.11.аивное и обстояте.1ьное описа11ие построенноrо в Санкт-Петербурге в генваре месяuе 1740 года .Iедя. 
ноrо дома . . .  СПб., 174-t}. 

8 ЦГИА.11, ф. 1329, оп. 2, д. 35 (кн. XXXVII), .1. 26-29.-В де.1е имеется .11окумент, утверждаюшиit, что 
вместо ка;�нен:ноrо ;�одчего в Комиссию бы.1 наs11ачея некиit фон Дамм. Однако он ничем не прояви.а 
себя как rрадостроите.аь. 
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И. К о р о б о в. Проект здания 
Адмира.лтейства. 

Осуществленный вариант. 1732 �од. 
My;зelt истории Jlенинrрада. 

«До.жжности архитектурной f)кснедиuии » ;  
новых ;iначите.жьных работ уже не нред.
нринима.ш. В нача.ш 40-х годов Комиссия 
фактически распа.шсь; петербургская ар
хитектура снова ;iам1шу.1ась н тесном кругу 
строите.1ьства дворцов и храмов. Правда, 
утвержденные проекты п.1анировки оста
ва.жись в си.же, и бо.1ьшинство И;i них бы.10 
постепенно осушеств.1ено. Новая «1\омис
сия о каl\1енном строении Петербурга и 
Москвы », учрежденная в 1762 году, не 
внес.1а в п.жанировку сто.шuы суwествен
ных и;iменений. Петербург рос и ра;iви
ва.жся по пути, намеченному Еропкиным 1• 

Решение новых ;iадач и ноискп нового 
сти.жя в петербJргской архитектуре мо
жно прос.жедить на ряде памятников 30-х 
годов, принад.1ежаwих ра;i.жичным авто
рам, в творчестве которых в 60.1ьшей и.жи 
меньшей степени, в ;iависимости от инди
видуа.1ьности, отра;iи.1сл f)тот широкий 
проuесс, нашедший в середине века свое 
;iавершение в прои;iведенилх .Растре.1.ш и 
Чевакинского. 

Иван Ку;iьмич Коробов (1700-17n) 
И;i всех петербургских ;iодчих 30-х 
годов ока;iа.1сл , быть может, наибо.1ее 
верным духJ «практической», ути.штар

ной архитектуры петровского времени. Обwее ра;iвитие сти.жя в сторону декора
тивности сравните.жьно ма.10 скщш.1ось на его работах. Начав архитектурную 
денте.жьность с во;iведения uерквей и достройки каменных «мага;iейнов» Адми
ра.1тейства, Коробов в 1733 году приступи.1 к сооружению новой башни Адмира.1-
тейства -наибо.1ее ;iначите.1ьной И;i всех своих осуwеств.1енных построек 2• 

Новая каменная башня Адмира.пейства, по.1ностью ;iаконченная Коробовым 
в 1738 году, представ.1я.1а собой высокое уступчатое сооружение, состав.1ен-

1 (<Комиссия о каменяом строении Петербурrа и Москвы•• состави.1а новыit проект п.1анировки Пе
тербурrа. Автором ero fiы.1 архитектор А. В. Квасов. Проект от.шча.1ся от проекта Еропкина ;значите.1ьно 
бо.1ьшеlt rеометричностью п.1анировки и недостаточным учетом ;зна•1ения уже с.1ожившеltся ;застроltки. Од
нако некоторые пре.11.1ожения Квасова бы.аи не  .1ишены интереса. Так, например, выде.1я.1ась новая 
п.1а1шровка Санкт-Петербурrскоrо острова. Нt>смотря на утверждение проекта, он н.е бы.1 осуwеств.1ен, 
и на ero основе во;зник.1и .1ишь некоторые дета.1и современноrо rорода, например п.1ошади на ФонтанБt>, 
Kpyr.1ыlt рынок и т. п. 

2 Коробов состави.1 проект башни А.11мира.1теltства в t732 ro.11y в .11вух вариантах: один - с купо.1ом, 
.1pyroit - с высоким остроконечным uши.1ем. Утвержден бы.1 второlt вариа11т. 
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ное И;i д;вух убываюwих кверху че
твериков и постав.1енного над; ними 
восьмерика с купо.юобра;;шым покры
тием и �о.юченым шпи.1ем (стр. а4). 

Компо;iиuия ее бо.1ее всего напоми
на.ш русские башни XVl-XVII сто
.1етий, особенно башню в И;iмай
.1ове нод; Москвой. Ре;iко выде.1я.1ся 
.шшь шпи.1ь - щм:юб.1енный прием 
;iавершения петербургских ко.1око
.1ен, имевший, од;нако, опред;е.1енную 
ана.1огию и в моековском ;iод;честве 
нача.1а XVIII века (высокий шпи.11. 
Меншиковой башни). Прид;ерживаяш. 
трад;ИJ.!ИОНН9ГО приема КОМПО;iИJ.!ИИ 
основных объемов, Коробов, каR 
и в своей ко.юко.1ьне Богояв.�енской 
uеркви, трактует архитектурное уб
ранство башни в д;ухе к.1ассических 
форм, пос.1ед;овате.1ьно и мастерски 
провод;я обработку орд;ерами верхних 
ярусов. Архитектура башни выд;ер
жана в простых, Брупных формах, 
ее д;екоративный убор скромен, 6.1а
город;ен, .1ишен барочных Щi.1ишеств 
и и�ме.1ьченности, си.1у;эт от.1ично 

И. К о р о 6 о в. Церковь Панте.1tеймона 
в ./Jенин�раде. 1 734-1737 �оды. 

найд;ен, а все д;ета.1и, особенно фонарик и куrю.1, нарисованы рукой 60.1ьшого 
мастера. Интересна и деревянная конструкuия самого шпи.1я 1• 

Башня Адмира.1тейства по праву может считаться выдаюwимся прои;iведе
нием русской архитектуры XVПI сто.1етия. Она превратИАВ: непритл;iате.1ьные по 
архитектуре прои;iводственные корпуса Адм11ра.1тейства в одно И;i наибо.1ее 
�начите.1ьных сооружений Г()рода, а ее ;iО.1отой шпи.1ь насто.1ько прочно воше.1 
в городской пей;iаж Петербурга, что бы.1 бережно сохранен А. /1, • .Захаровым при 
�ю.1ной перестройке ;iдания в нача.1е XIX века. 

К чис.1у прои�ведений Коробова можно с бо.1ьшим основание�� отнести 
церковь Панте.1еймона (стр. 145), некогда входившую в комп.1екс �даний Парти
ку.1ярной верфи. Сооруженная в 1734-1737 годах, она дош.1а до нашего вре
мени в перестроенном виде, иска;iившем ее 11ервонача.1ьный об.1ик 2• Но ес.1и 

1 Е. М о с: и а .1 е н и  о. Шпи.1ь Ажмира.1теltства и его ионструиuия. - (<Архитеитурное нас.1е.1ство», 
4 . .!.-М., f953, стр. 177-f8f. 

1 Ныне суwествуюwвlt барочвыlt ра;�орванныlt фронтон абсиды Павте.�еltмоновоlt uериви появи.1ся 
.�ишь в кон,uе XVIII века. Tor.1a же верхние жеревяввые ярусы ко.1око.1ьни бы.1и :�вменены каменными. 
По:�.1нее иров.1е бы.1и при.1аны .1руrве очертания, а интерьер по.1ностью перестроен. 
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отбросить номнейшие переде.11ш и щ�менения, то перед нами предстанет «6ес
сто.1пню1 » uерковь, подобная многим русским храмам XVH сто.1етия, .1ишь «пере
.1оженная» на Я;iЫR новых архитектурных форм. В �том отношении uерRовь 
Панте.1еймона - прои;iведение, тождественное uеркви Симеона и Анны, причем 
она даже бо.1ее традиuионна 110 своему построению, чем сооружение .Земuова. 
Архитектура uеркви Панте.1еймона, правда, не сто.1ь выра;iите.1ьна: соотношение 
основных ее объемов найдено менее удачно, в убранстве фасада нет той 1 1ос.1е
довате.1ьности испоАь;iования к.1ассических ордеров, какую мы видим у .Зе�1uова. 
Но в uе.юм Панте.11еймоновская uерковь - один И;i характерных. намнтников петер
бургской архитектуры того времени . 

.Значите.111,ный интерес представ.1яют состав.1енные Коробовым проекты пе
рестройки Морского по.1кового двора, как на;iыва.1ись тогда петровские деревянные 
ка;iар�1ы Морского по.11ка и «с.1ужите.1ей» Адмира.1тейства на берегу Мойки. В 
11ервонача.1ьном варианте 11роекта новый Морской по.1ковой двор бы.1 представ.1ен 
в виде скромного одно�тажного строения, выход;ившего г .1авным фасадом на 
Мойку. Прое;·ц в uентра.1ьной, несRо.1ько повышенной части рдания ве.11 в 
обширный двор, вокруг которого рас110.1ага.1ись основные корпуса Над про
емом 11редпо.1ага.1ось устроить uерковь с но.1око.1ьней. 

Стрем.1ение к почти дворuовой представите.1ьности г.1авных сооружений в 
uентре города, свойственное строите.1ьству конuа 30-х годов, 11ос.11ужи.110, вид;имо, 
основной причиной рарработки новых вариантов проекта. В них Коробов, рар
вивая свой первонача.11ьный ;iамысе.1, уже бо.1ее решите.11ьно отходит от унроwенной 
архитектуры. Схема Rомпо;iиuии остается прежней, но в ра;iработке ее 1юпв.11я
етсп �шого принuипиа.1ьно нового . .Значите.1ьно и;iменпется си.1у�т Рдания. Над 
uентра.1ьной частью фасада ВОрдвигается «финамент» - высокое покрытие на
нодобие сомкнутоrо свода - и нарпднан ко.1око.1ьня. В соответствии с рарвитием 
uентра боковые кры.1ья равершаются двух�талшыми пави.1ьонами, и все соору
жение приобретает характер монумента.1ьной обw�ственной постройки (стр. а1). 

Решаюwую ро.1ь в сомании архитектурного об.1ика Морского по.1кового 
двора играют его купо.1ообра;iное покрытие и ко.1око.1ьня. Подобно тому как 
адмира.1тейская башня уси.1ивает архитектурную рНачимость верфи - �того чисто 
проирводственного сооружения, так и Рдес1. высокий «финамент» и ротонда уси
.1ивают архитектурное ;iначение ка;iарм, превраwая их в одно И;i ;iначите.1ьн.ых 
в художественном отношении сооружений Петербурга. Второй и третий варианты 
проекта ра;iнятся .1ишь формами ко.1око.1ыш, которая в одном с.1учае и;iобра
жена с во.1ютами и шпи.1ем, а в другом {на к.1апане, на.юженном на основной 
чертеж) - в виде восьмиуго.1ьной ротонды, перекрытой ку110.1ом. Появ.1ение по
добных форм может быть объяснено .1ишь тем, ч:rо своеобра;iное «строгое» на-
11рав.11ение, характерное д.11я творчества петровских пенсионеров, продо.11жа.110 в 
какой-то мере суwествовать и ра;iвиваться, несмотря на уже явно выраженное 
Ирменение сти.1я петербургской архитектуры. 

Помимо проекта Морского 110.1кового двора, Коробов в �ти же годы выпо.1-
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И. /( о  р о 6 о в. Проект Морскоzо полково�о двора. Второй вариаит. 1730-е �оды. 

Центра.11ьныii Гос. архив военно-морского ф.1ота. 

няет ряд других работ д.1я Адмира.1тейства и в их чис.1е неосушеств.1енный 
проект перестройки смо.1яных амбаров под Морскую акаде�шю 1• Зто до.1жно бы.ю 
быть ;iначите.1ьное сооружение, вк.1ючавшее не то.1ько учебные помеwения, но 
и жи.1иwа преподавате.1ей. Над манием 11редпо.1ага.1ось устроить обсерваторию. 
Постройка бы.1а начата, но ;iамер.1а в 1741 году. Будучи одним и;i самых активных 
архитекторов при Комиссии о санкт-петербургском строении, Коробов вьшо.1ни.1 
д.1я нее ряд утраченных теперь проектов, в том чис.1е проекты «ка;iенных ма
ний» на Васи.1ьевском острове. В 1740 году он сома.1 проект перестройки Пар
тпку.1ярной верфи, В;iамен прежнего, вьню.шенного пятью годами раньше. По 
;этому новому проекту каменная Партику.1ярная верфь до.1жна бы.1а состоять И;i 
uентра.11.ного мания с башней над проемом во двор и одноf)тажных нрои;iвод
ственных и ск.1адских помеwений с открытыми аркадами. В соответствии с ре
шением Комиссии о санкт-петербургском строении, один И;i боковых корпусов 
верфи до.1жен бы.1 ;iамыкаться постройкой, подобной uеркви Панте.1ей�шна, чем 
достига.1ась симметрия компо;iиuии. Сохранившиеся грубые копии с отдельных 
частей проекта по;iво.1яют .1ишь в самых обших 11ертах судить о ;iамыс.1е Коро
бова. Во всяком с.1учае, сочетание высокой башни с рустованными ни;iкими 
аркадами га.1.1ерей, с uерковью и новым, постав.1енным симметрично ей, корпу
сом, до.1жно бы.10 со;iДавать живописное и бе;iус.1овно интересное в арх11тек
турном отношении ue.1oe. 

1 ЦГАВУФ, ф. 188, .11. 93/1737 r., .1. 125-127, 411-t.13. 
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М. 3 е м  ц о в. Церк,овь Рождества бо�ородицы. 
1733-1737 �оды. Чертеж-к,опия А. Гусева 1764 �ода. 

Проект Партику.1ярной 
верфи бы.1 пос.1едней круп
ной работой Коробова в Пе
тербурге. По;.iдней осенью 
1740 года Коробов по со
стоянию ;.iдоровья бы.1 выну
ж)(ен покинуть Петербург 
и пересе.1иться в Москву. 
Адмира.1тейское строите.1ь
ство J.!е.1иком .1ег .10 на п.1ечи 
«па.1атных де.1 мастера» Ба
шмакова, а неско.1ыю .1ет 
спустя - на мо.юдого Че
вакинского, одного и;J .1уч
ших русских �одчих XVIII 
сто.1етия, ученика и доетой
ного преемника Коробова. 

Ра;.iвитие петербург-
ской архитектуры в сторону 
все бо.1ьшей декоративнос
ти особенно отчет.1иво про
яви.1ось в творчестве Зем
J.!ОВа. Недавно еше мастер 
строгого сти.1я, Земuов уже 
в архитектуре J.!еркви Рож
дества богородиf.!ы, начатой 
в 1733 году, вве.1 некото
рые новшества. Копия с 
проекта uеркви (работы 

My�eii истории Jlенинграда. «архитекторСКОГО» ученика 
А. Гусева) сохрани.1а нам об

.1ик �того давно уже не сушествуюшего сооружения ( стр.14в). Церковь Рождества 6ого
родиuы -ба;.iи.1ика.1ьного тина, не свойственного русскому храмовому строите.1ьству. 
Она �начите.1ьно б.1иже к Петропав.1овскому собору Д. Тре;.iини,чем к «традиuионной» 
uеркви Симеона и Анны. Подобно Петропав.1овскому собору, она представ.1я.1а собой 
вытянутое в п.1ане сооружение, .1ишенное живописного сочетания объемов и си.1ь
ных ч.1енений. Сщшавал, видимо, ЩJвестную сухость подобной архитектуры, 
Земuов стреми.1ся воспо.1нить �тот недостаток ус.1ожнением чисто декоративных 
�.1ементов, вычурностью форм г.1авки ко.1око.1ьни, ова.1ьными окнами и тя.же.1ыми 
барочными на.1ичниками. О характере работ ;iемuова в об.1асти внутреннего убран
ства можно судить на основании отде.1ки парадных �.1ов Кунсткамеры, где в 
рисунке тяже.1овеспого и пышного п.1афона �од.чий отда.1 дань новым художе-
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М. 3 е м  ц о в. За.к, библиотеки в здании Кунсткамеры. Начало 1 730-х �одов. 
Гравюра Х. Вортмана 1743 �ода. 

ственным вкусам (стр. 149). Поиски новых путей видны и в архитектуре �дания По
.1иuмейстерской канuе.1ярии, построенного ;iемuовым в бытность его городским 
архи:rектором. 

В 1741 году Земuов, до того времени в течение ряда .1ет погруженный в 
х.1опот.1ивые и трудные обя�нности городского архитектора, состави.1 проект 
каменного Троиuкого собора на Петербургской стороне 1• Новый собор предпо.1а
га.1ось соорудить на первой городской п.1щ,uади в�ен ветхой uеркви петров
кого времени. По ;iамыс.1у Земuова, собор бы.1 �адуман как монумента.1ьное 
uентра.1ьно-купо.1ьное сооружение, не похожее по своему типу на все другие 
храмы тогдашнего Петербурга. Троиuкий собор не бы.1 осуwеств.1ен и оста.1ся 
в проекте, но проект iЭТОТ - одно И::i самых �начите.1ьных яв.1ений в петербургс
кой архитектуре того времени. В нем Земuов впервые в русской архитектуре 

1 С. Б р о в ш т е l в  и М. Г р о :н1 а в и. Неи;iвествыl проект М. Г. ;iемuова.- <1Сообшевия Инсти
тута истории искусств АН СССР1•, вып. 7. М., 1956, стр. 70-79. 
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XVIII сто.штия успешно ра;зреши.1 ;зад;ачу со;зд:ания строго uентрического мону
мента.1ьного храма, тип которого по.1учи.1 в д;а.1ьнейшем сто.1ь яркое ра;звитие в 
творчестве Растре.1.1и, Чевакинского и У хтомсRого, а rюмнее и в творчестве 
;зодчих русского R.1ассиuи;зма. 

Вскоре ;3емuов во;зврашается и к дворuовому строите.1ьству. Осенью 1741 
года он приступает к постройке своего наибо.1ее крупного сооружения - Анич
кова д;ворuа на Фонтанке, у Невской « r1ершпективы» .  При участии своего по
мошника Г. Дмитриева он со;здает проект трех;этажного каменного ;здания, ра;з
мерами своими уступавшего .1ишь тогдашнему ;3иl\шему д;ворuу (стр. 222, 22в, 229). 

Двореu бы.1ь обрашен г .1авным фасадом в сторону Фонташш. Центр ;здания 
бы.1 раскрепован и :  украшен фронтоном. Два боковых выступа ;заканчива.1ись 
деревянными декоративными надстройками - «финаментами» .  Перед; дворuом на 
берегу реки бы.1а устроена прогу.1очная га.1.1ерея и подъемный мост, ;запиравший 
доступ во внутреннюю гавань. Аничков двореu представ.1я.1 собой дово.1ьно жи
вописное сооружение с и;зяшными ч.1енениями но ;этажам. l lеско.1ько порти.1а 
его .1ишь почти одинаковая ширина трех раскреповок фасада, вносившая 
и;звестную вя.1ость в ;это в uе.1ом хорошо ;задуманное мание. Современные и;зы
скания пока;за.1и бесспорную принад.1ежность всего убора стен Аничкова дворuа 
;3емuову. Но все же не с.1учайно двореu до.1гое время рассматрива.1ся в ряду 
построек Растре.1.1и. Творчество ;3емuова ;здесь вп.1отную смыкается с творчест
вом крупнейшего мастера петербургского барокко. Действите.1ьно, .1ишь неско.1ько 
п.1оскостная трактовка фасадов стен и менее напряженная прорисовка дета
.1ей от .1и ча.1и ;этот двореu от современных ему построек Растре.1.1и. 

Ог .1ядываясь на путь, пройденный петербургской архитектурой ;за два де
сяти.1етия пос.же смерти Петра, можно с уверенностью отметить, что распрост
раненное ранее 11редстав.1ение, будто конец 20-х и 30-е годы XVIII сто.1етия 
бы.1и временем ;застоя и упадка архитектуры, неверно. Не г.1ухим период;ш1 
бы.1и ;эти годы, не временем ма.1ых де.1 и ма.1ых мастеров, а годами ра;звития 
петербургского ;зодчества, годами накоп.1ения си.1 перед грядуwим расuветом. 
В тяже.1ых ус.1овиях ;экономической ра;зрухи и бнроновwины петербургские 
архитекторы пыта.1ись продо.1жить де.ю, начатое при Петре. Наибо.1ее ярким 
моментом ра;звития ;зодчества ;этого времени яви.шсь д;еяте.1ьность Комиссии о 
санкт-петербургском строении, онреде.1ившей да.1ьнейшие пути ра;звития Петер
бурга и ока;завшей бо.1ыuое в.1ияние на строите.1ьство русских городов. Вместе 
с тем такие выдаюшиеся ;зодчие, как ;3емuов, Коробов и Еропкин со;з.л,а.1и самобыт
ную наuиона.1ьную шко.1у и подготови.1и расuвет русской архитектуры в сере
дине XVIII сто.1етия. 

• •  



}I О С К О В С К А Я  А Р Х И Т Е К Т У Р А  

30 - 40-х Г О Д ОВ XVIII В Е К А  

И. Э. Г р а б а р ь 

." 

в 
годы юности Петра 1 Москва остава.1ась 110 суwеству той же старой 
Русью, какой бы.1а при uape А.1ексее Михай.1овиче,- огромной, чре;i
мерно ра;iросшейся деревней, от которой она от.1ича.1ась красотой 
Крем.1я, нарядностью «сорока сороков» uерквей да ;iатей.швостью бо

ярских па.жат. Во всем оста.1ьном она бы.1а сто.1ь же отста.юй и неб.1агоустроен
ной . •  .lишь неско.1ько г.швных у.11иu име.1и подобие :r.юстовой, ес.11и таковой можно 
считать те д.1инные fiревна, что бы.11и на них наст.1аны. 

Когда Петр в осеннюю пору 1698 года верну.IСя в Москву пос.1е продо.1-
жите.1ьного пребывания ;ia границей, он, вероятно, особенно остро почувствова.1 
ра;iницу между внешностью европейских сто.1иu и его родного города. И пер
вым де.жом его пос.11е усмирения стре.11еuкого бунта ста.11а ;iабота о приведении 
�fосквы хотя бы в относите.1ьно б.шгоустроенный вид. 06 ;этом свидете.1ьствует 
це.1ый ряд ука;iов, с.11едовавших один ;ia другим. Так, всем прие;iжавшим в сто
.1иuу предписыва.1ось приво;iить с собой опреде.1енных ра;iмеров 6у.1ыжник д.1я 
мщuения у.1иu; нове.11ева.1ось содержать уже вымоwенные у.1ицы в чистоте и 
порядке. Однако каменные мостовые 6ы.1и все еше .1ишь редкими иск.1ючениями, 
и у.1иuы по-прежнему остава.1ись .1ибо бревенчатыми, .шбо вовсе не моwеными1• 
Но г.11авным бедствием древней Руси, унас.1едованным Москвой нача.1а XVIII века, 
бы.1и стихийные пожары, уничтожавшие порою uе.11ые части города. Д.1я борьбы 
с ними Петр имает десятки ука;iов. Прежде всего он ве,1ит снести деревянные 
.швки, об.1епившие весь Крем.1ь, 13атем ;iапреwает деревянное строите.1ьство на 
погоре.11ь1.х местах и предписывает «достаточным .1юдям» строить там каменные 
дома, а «недостаточным» - ма;iанки. Пос.1е ;этого с.1едуют ука;iы о ;iапреwении 

1 П. С ы т  и н. История п.1авировки и iiacтpoltки Москвы, т. 1. М., f950, стр. f83.- В "а.1ьвеltше11 
мы неоднократно по.1ь��уеися фактическими данными ;1тоrо капита.1ьноrо тру"а, осиованиоrо ив ар1вв
ны1 11атериа.1а1. 
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�еревянных построек в Крем.1е и Китай-городе, а в да.1ьнейшем о строите.1ьстве 
месь домов «В .1инию»,  т. е. вдо.1ь у.шuы, а не внутри дворов, что в ре;iу.1ь..: 
тате нриве.10 к так на;iываемому «регу.1ярному» строите.1ьству. 

Хотя в первой четверти XVIII века в Москве жи.1 и строи.1 такой выда
юшийся ;iодчий, как ;3арудный, именовавшийся «г.1авным над жи.шшами дирек
тором» ,  но, ;iагруженныИ .шчными ;iака;iами Петра, он бы.1 вскоре освобожден 
от обл;iанностей 110.1иuейского архитектора, д.1я испо.1нения которых в 1719 го
ду И;i Петербурга направи.1и М. Г. ;3емuова. Однако пос.1е четырехмесячной ра
боты ;3емuов был ВЫ;iван обратно в Петербург, а вмеето него ста.1и время от 
времени присы.1ать других ;iОдчих д.1я исправ.1ения тех же де.1 . Но многочис
.1енные у�ш;iы о строите.1ьстве требовали постоянного наб.1юдения и ра;iъяснений, 
д.1я чего с 1722 года бы.1а учреждена обер-по.1иuмейстерская канuе.1ярия. Впро
чем, и она с трудом с11рав.1я.1ась с во;i.1оженной на нее работой ввиду несог.1а
сованности и даже прямой противоречивости ра;iновременных ука;iов быстрого 
на решения uаря 1 •  Впервые ра;iвернутое ;iаконодате.1ьство о строите.1ьстве в 
Москве появи.1ось в нрис.1анной И;i Петербурга в 1722 году «Инструкuии Мос
Бовской но.1ицейской канuе.1ярии» .  Хотя И;i Петербурга д.1я у1юрядочения мос
ковского строите.1ьства ста.rи присы.1аться «архитекты» ,  снабженные нодробными 
нака;iами, но де.10 б.1агоустройства города от ;этого ма.ю подвига.1ось вперед. Нуж
ны были новые .1юди, которые вскоре в Москве и появилис1 •. То бы.1и вернув
шиеся И;3 ;iаграничной поемки пенсионеры Петра 1 - архитекторы Устинов, 
Мордвинов, Мичурин и Коробов. И;i них наибо.1ьшая ;iас.1уга в де.1е п.1анировки 
и ;iастройки Москвы нринад.1ежит бесснорно Мичурину. 

После ;iнаменитого ука;iа 1714 года, воспреwавшего каменное строите.1ьство 
по всей стране, кроме Петербурга, архитектурная ЖИ;iНЬ ;iамер.1а не то.1ько в 
нровинuии, но даже в Москве, где каменные постройки некоторое время во;iводи
.1ись то.1ько по и;iустным пове.1ениям Петра. Все строите.1ьные си.1ы 6ы.1и бро
шены на берега Невы. Прос.1ав.1енные московские ;iОдчие. не в;iятые uарем в 
Петербург, ра;iбре.1ись по провинuии, где с.1ед их ;iатеря.1ся. Строите.1ьное 
ожив.1ение в Москве нача.1ось то.1ько в 1727 году в СВЯ;iИ с коронацией Петра 11 
и особенно уси.1и.1ось с 1730 года, когда императрица Анна Ивановна прожи.ш 
месь два года, покинув Петербург. ;3а ;это время в Москве бы.10 вновь постро
ено ;3Начите.1ьное чис.10 дворuов, театров и других дворuовых и государствен
ных маний. ;3десь обра;iовалась новая архитектурная школа, не похожая на пе
тербургскую, выработавшая свои собственные приемы, которые пов.1ия.1и на все 
да.1ьнейшее строительство Москвы XVIII века. Ког ,1.i;a в январе 1732 года Анна 
с огромной свитой перееха.1а И;i Москвы в Петербург, ;ia ней 11отяну.1ись вся 
;iнать и чиновничество, постепенно ;iапо.шившие опустевшую бы.10 северную сто
.1иuу. Но не все архитекторы верну.1ись в Петербург, часть их навсегда осе.1а 

1 П. В. Сытия приводит красноречивый список четырнадuатп подобвых ука:юв, и:цанных между 
17ot и 1722 годами (П. С ы т  и и. Ука;;s . соч . , стр. 227-228) .  
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в Москве, 11 в чис.1е 11х - го.1.1андские пенсионеры Устинов, Мордвинов и Мичу
рин, к которым номнее присоедини.1ся Коробов. 

Иван Григорьевич Устинов, ученик и помоwник своего отu;а, Г. И. У стино
ва, видного архитектора нача.1а XVIII века, уеха.1 в Го.ыандию будучи опытным 
строите.1ем и по;этому ;;ia граниuей пробы.1 недо.1го. В 1721 году, имея ;;�ванне 
архитектора, он находи.1ся уже в Москве, где строи.1 Тверские и Мясниu;кие 
триумфа.1ьные ворота, вомвигавшиеся по с.жучаю ;;�ак.1ючения Ништадтского 
мира со Швеuией . .Здесь он оста.жся, испо.жняя с 1727 года, пос.1е смерти .За
рудного и до появ.1ения в Москве Мордвинова и Мичурина, обя;;�анности г.шв
ного архитектора города. С 1 718 года в Москве бы.10 частично ра;;�решено строит�. 
Баменные мания, и У стиноn в iЭТО время ра�ви.1 бо.1ьшую строите.1ьную дея
те.1ьность 1• Отправ.1яя общшнности 1ю.1иu;е1'iского архитектора, он принима.1 
участие в 11.1анировке города, отводя места д.1я новых ;;�даний и с.1едя ;;ia вьшо.жне
нием строите.жьных укщюв, но, ;;�анятый собственными постройками, уде.1я.1 ма.10 
времени своим прямым обя�анностяl\'1 . 

Иначе с.1ожи.1ась жи;шь и деяте.1ьность Ивана А.1ександровича Мордвинова 
(род. до 1700 - ум. 1734). Приехав в 1727 году и;;� Амстердама в Петербург, 
он 60.1ее трех .1ет работа.1 попеременно в Петергофе, Стре.1ьне, Екатериш·офе, 
1ю.1у чая с 1731 года содержание, одинаковое с ;3емuовым 2• Весной 1731 года 
он еше ;;�начи.1ся в списках архитекторов на iЭТИХ ностройках и бы.1 �анят 
починкой ш.1ю�ов в Ораниенбауме, а в ию.1е уже бы.1 переведен в Москву, где 
д.1я него наш.юсь бо.1ьшое де.10. Москва ;;ia семнадu;ать .жет строите.1ьной ра;;�рухи 
приш.ш в такое ;;�апуwенное состояние, что правите.1ьство ока�а.1ось вынужАен
ным принять 1\'Iеры к наведению порядка. Вступившая на престо.1 Анна Ивано
вна, ра;;�ъе;;�жая по у.1иu;ам города, увиде.1а nравите.1ьственные мания, нревратив
шиеся в руины. Вид крем.1евских соборов, да и всех других строений бы.1 так 
ужасен, что она прика�а.1а немед.1енно приступить к ониси всех крем.1евских 
ветхостей и повреждений 3• Тотчас по перееме Мордвинова в Москву, Сенат 
во;;�.1ожи.1 на него обя;;�анность снять п.жан города и урегу.1ировать вопрос о его 
;;�астройке. В 1731 году Мордвинов доноси.1 Сенату: «Прика;;�ано мне и;;� Прави
те.1ьствуюwего Сената де.1ать п.1ан Красной п.1оwади в бо.1ьшем виде, в котором 
обо;;�начить все постройки, такожде и доде.1ыват1. московский п.1ан, у которого 
де.1а я обретаюсь неот.1учно. И;;� Санктпетербурга, и� Канце.1лрии от строений 
принуждают меня под штрафами, чтоб ехать туда в самой скорости » 4• Сенат 
распоряди.1ся оставить Мордвинова в Москве на его работе, отправив в Петер-

1 Список своих работ он приве.1 в че.1обитноit, поданной им в сентхбре 1731 года Анне Ивановне 
(ЦГАДА, де.1а Правите.1ьствуюшего Сената, 1731 г., д. 390, .1.  236). 

2 ЦГИА.1, ф. 467, оп. 73/187, 1728 г., кн. 67, .1. 1 18, 238---240; там же, протоко.1ы Канuе.1ярии 
от строевиit ;ia 1730 г., кн. 80, .1. 110; 1ш. 93, .1. 112; кн. 95, .1.  188; кн. 101 ,  .1. 142; там же, протоко.1ы 
Кавuе.1ярии от строений ;ia 1731 г.,  оп. 76/188,  JJ.. 91 , .1. 20, 109, 133, 134. 

а И . .З а  6 е .1 и в. Материа.1ы д.1я истории, архео.101·ии и статистики города МосRвы, ч. 1 1 .  М.,  1891 , 
стр. 830-842 

• ЦГА/1.А, ф. Канuе.1хрии Правпте.1ьствуюшего Сената, кн. 1427, .1. 1 .  
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бург писыю с выражением нротеста 1• И;J f)того документа видно, что Мордвинов 
в качестве старшего по воsрасту бы.я в Москве в 1731 году на первом месте 
и, помимо ремонтных и очередных осмотров, строи.1 каменные па.яаты на Питей
ном дворе у Каменнного моста. Судить о том, что представ.яя.ш собой f)та един
ственная его ностройка, мы не можеl\'1, так как он не успе..1 ее ;Jавершить, и 
она достраива.яась другими архитекторами 2• Жиsнь Мордвинова, оборва.яась траги
чески: 8 ию.яя 1734 года в принадке бе.яой горячки он покончи..1 с собой. 

Пос..1е смерти Мордвинова все во;J.яоженные на него обяsанности переш.яи 
к Мичурину, ставшему г.яавным архитектором Москвы 3• С 30-х годов, как уже 
упомина.яоСI> выше, нача.юсь новое ожив..1ение строите.яьства в Москве, которому 
суждено бы.10 в 40- 50-х годах по.яучить широкий раsмах. Первым провоsвест
ником f)того расuвета и бы.я Иван Федорович Мичурин (1700-1763) 4. В своем 
творчестве он стреми.1ся соединить дорогое его сердuу нас.яедие древней москов
ской архитектуры с новыми sадачами, с новым сти..1ем, в котором он уже по
чувствова.я нарастание декоративности и одновременно торжественности. Эти 
черты sодчества Мичурина непосредственно свяsывают его с архитектурой се
редины XVIII века, представ.1енной в Москве г.яавным обраsом деяте.1ьност1,ю 
Д. в. у хтомского. 

Мичурин бы.я во всем прямой противопо.яожностью своему предшественнику, 
Мордвинову. Наско.яько тот бы.я мед.1ите.1ен, инертен, вя..1, насто.1ько Мичурин 
бы.я настойчив, активен. Он никогда не мири.яся с сушествуюwим по.яожением, 
ес.яи находи.я его неправи.яьным, не 1юдчиня.1ся распоряжениям, которые счита.я 
вредными и.1и несправед.швыми, иs какого бы высокого источника они ни ис
ходи.1и. Каждому порученному ему де.яу он отдава.1ся со всей свойственной ему 
горячностью. Став г.швным архитектором Москвы, он раsви..1 чреsвычайно f)вер
гичную деяте.яьность. 

Прежде всего Мичурин sаня.яся состав..1ением п.шна Москвы 5• Эта важней
шая градостроите.яьная работа бы.яа Мордвиновым то.яько начата. )l;аже 11.1ан 
Китай-города еше не бы.я sакончен, а граниuы оста.яьной Москвы остава.1ис1, 

1 И .  � а  б е .1 и н. Укв;�.  соч., стр. 86:>.. 
2 Достраива.1 Питеitныit двор Федор Васи.�ьев, ;�накомыit нам по ;iacтpoitкe Петербурга (ЦГ А/1,А,  

ф.  Московскоit сенатскоit конторы, кн. 7717, .1.  606 и об. ;  там же,  д .  71 , .1 .  134-). 
8 Кроме МорАвинова и Мичурина, бы.1 в Москве еше один <шемеuкоit наuии архитект», И. И. Геitден, 

построившиit в 1733-1740 годах у Иверскоii часовни ;�дание Монетного двора 11 рядом с 11им корпус, 
стоявшиit на месте Центра.1ы1ого му;�ея В. И. Jlенина. 

4 Сопостав.1яя все данные, ра;:�бросанные в ра;:�.1ичных а11тоб11ографических ;:�вписках Мичурина, мо
жно восстановить с.1едую:шую схему его тлудовоit жи;�ни. Сын небогатого помrwиБа Га.1ичского уе;�да 
J\остромскоit губернии, Мичурин в чис.1е других дворянских детеit бы.1 отдан в 1718 году в петербургскую 
Академию навигаuионных наук, где до 1 720 года обуча.1ся математике. В 1720 году он бы.1 отсюда отдан 
в обучение к архитектору Микетти, у которого пробы.1 до 1723 года, когАа бы.1 отправ.1ен в Го.1.1ан&ию. 
Вернувшись в 1 729 году в Петербург, он работа.� ;:�десь и в окрестностях на строите.1ьстве дворuов 
до 1731 года, когда бы.1 переведен в МосБву. 

6 Вскоре пос.1е смерти Мордвинова, в августе J734- года, состоя.1ось опреде.1ение Московскоii сенат
скоit конторы о передаче Мичурину вceit работы по состав.1ению п.1ана Москвы (ЦГ АДА, ф. Московскоli 
сенатскоit конторы, кн. 7717, .1. 616-617 об" 629-630 об.). 

154 



в по.шой неи;iвестности. Мичурин приня.1ся ;ia систематическое выпо.1нение 
;iадачи, прорабатывая участок ;ia участком, у.1ицу ;ia у.шцей. Многое И;i сде.1ан
ного ранее приходи.1ось серье;iно переде.1ывать, а кое-что де.1ать ;iаново. Его п.1ан, 
сохранивший в истории Москвы на;iвание «мичуринского» ,  бы.1 ;iакончен в 1739 
году 1• Он в высшей степени важен д.1я истории, архео.шгии и топографии Мос
квы, с.1ужа краеуго.1ьным камнем всех пос.1едуюwих градостроите.1ьных меропри
ятий. Зто бы.1 первый точный п.1ан города, состав.1енный на основе геоде;iичес
кой съемки. 

В 1742 году в Москву перееха.1 И;i Петербурга четвертый го.1.1андский пен
сионер Петра 1 - Иван Ку;iьмич Коробов. Пос.1анный сюда в свя;iи с его 
;iатянувшимся недомогание��, мешавшим работе, он бы.1 направ.1ен Комиссией от 
строений в ве�ение Московской городовой канuе.1ярии в качестве городского 
архитектора. На его обя;-шнности .1ежа.1а �абота о ;iастройке и п.1анировке города, 
починке мостовой, перестройке мостов. В частности, он перестрои.1 Всехсвятский 
мост XVII века, бывший на месте нынешнего Бо.1ьшого Каменного, и построи.1 
каменный Гостиный двор на Красной п.1оwади, стоивший ;iдесь до 1813 года, 
когда его частично с.11ома.1, а частично испо.1ь;iова.1 д.1я своих Торговых pя,ll;OB 
О. И. Бове. Однако шести.1етнее пребывание Коробова в Москве не вы;iва.10 
существенных щшенений в обшем ,ll;e.1e ее ;iастройки и п.1анировки, ,ll;ОСтаточно 
уже на.шженном Мичуриным. 

Вторым бо.1ы11им ,ll;e.1oм Мичурина нос.же состав.1ения п.1ана Москвы бы.ш 
органи;iац1ш всего строите.11,ства Москвы и центра.1ьной России. Нача.1ось ;;это 
с осмотров ветхостей в б.1ижних и ,ll;а.1ьних монастырях. Мичурин собра.1 группу 
учеников, с которыми непрерывно e;i,ll;И.1, проводя всюду неот.1ожные ремонты, 
а временами во;iводя и новые постройки. Д.1я учеников ;это бы.1а прекрасная 
шко.1а архитсктурно-строите.11,ной практики, в которой поспита.шш, такие масте
ра, как Ухтомский, Ев.1ашев, Жуков, Обухов, Жеребuов и многие другис 2• Ско.1ь 
ве.1ико бы.ю чис.ю памятников архитектуры, спасенных Мичуриным 1ю многих 
с.1учаях от гибе.1и, видно И;i поражающего своими ра;iмерами и вес же да.1е1ю 
еще не но.1ного перечня тех И;i них, которые рем6нтирова.1ись им в 1733-17 40 
годах. Не хвата.10 .1юдей, и чем да.1ьше, тем настойчивее ста.1 добиваться Мичу
рин уве.1иченил состава своей коман,ll;ы, г .1авн�1м обра;iОМ помоwников, «Ге;iе.1ей» ,  
и учеников. Сперва ему в ;;этом упорно отка;iыва.1и, но, гро;iя снять с себя ответ
ственность ;ia це.1ость построек, он убеди.1 в необходимости пойти ему на
встречу Московскую сенатскую контору, Штате-контору, ведавшую всем финан
сированием церковного строите.1ьства, и Ко.1.1егию ;;экономии, в которой сам 
с.1ужи.1. В 1735 году ему да.1и во;iможность принять неско.1ько JЧеников, хотя 
;этого бы.10 все еше недостаточно. Но в 1 737 году ра;iра;iи.1ся один И;i тех сти-

1 А. М а р т ы н о в и И. С н е  r и р е  в. Москва. Подробное историческое и архео.1оrичес.кое описание 
rорода, т. 1. М" 1875, при.1оженис 2; П. С ы т  и н. История п.1анировки и ;:�астроiiки Москвы, т. 1, 
стр. 261 . 

2 ЦГАДА, кн. 7669, .1. 760; кн. 7700, .1. 717, 7:.Ю. 
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хийны х пожаров, которые время от времени начисто уничтож.а.ш добрую по.ю
вину Москвы. Теперь не.1ь�л бы.10 мед.1ить, и Мичурину у,1щ.1ось органи�овать 
так на�ываемую Московскую архитектурную контору, которая вскоре ста.1а со
перничать с самой Канце.шрией от строений. 

Нача.1ась самая кипучан и самая страдная пора деяте.1ьности Мичурина -

п.1аномерная обстройка пос.1епожарной Москвы. Страстно .1юбивший строить, он 

бы.1 вынужден до.1гие -годы �аниматься починкой ветхостей. До строите.1ьства 

он добра.1ся .1ишь в Москве, rюг да ста.1 �десь по.1нонравным хо�яином, мог рас
по.1ага ть собой, своим временем и �анятиями, как хоте.1, найдя, наконеu, под
держку и у в.1астей, убедившихся в его де.1овитости и одаренности. Мичурин 
остави.1 г.1убокий с.1ед в истории русского искусства. И не то.1ько потому, 
что �начите.1ьно его художественное нас.1едие, но и потому, что он подготови.1 
себе смену - uе.1ую �шко.1у учеников, продо.1жавших его де.10. Чере� .1учшего 
и� них, Ухтомского, ведет прямая дорога от Мичурина к Баженову и Ка�акову. 

Все первые постройки Мичурина в Москве бы.1и выдержаны еше в духе 
петербургской архитектуры 30-40-х го;�;ов XVIII века. Но постепенно у него 
начинает опреде.1ятьсл своя собственная манера, которую в противовес петербург
ской можно опреде.1ить как московскую, ибо она от.1ичается опреде.1енным 
тяготением к древнерусским формам. Сперва несме.10, оwупью, а потом все 
решите.1ьнее он испо.1ь�ует п.1ановые и декоративные приемм своих да.1еких и 
б.1и�ких предшественников, мастеров XVII и нача.1а XVIII ве1юв. При ;этом он 
не повторяет их механически, а всегда перерабатывает, как помнее их перера
батыва.1 Баженов. 

Осматривая по своей х.1опот.1ивой инспекционной до.1жности подмосковные 
монастыри, Мичурин уде.1я.1 особенное внимание Новоиеруса.1имскому Воскресен
скому монастырю. В 1723 году рухну.1 каменный шатер его прос.1ав.1енного со
бора. В 1726 году в монастыре во�ник б<цьшой пожар, от которого собор снова 
пострада.1. И� Петербурга неме,ценно направи.1и в Новый Иеруса.1им У. А. Сеня
вина, г.швного руководите.1л �астройки Петербурга при Петре 1, теперь уже 
генера.1а. Сенявин в�я.1 с собой архитектора Еропкина, а и� Москвы - Ивана Усти
нова. Осмотрев собор, они единодушно приш.1и к �ак.1ючению, что шатер рухну.1 
вс.1едствие си.1ьной осадки фундаментов, и пред.1ожи.ш ра�обрать стены ротонды 
и выстроить их �аново. К ;этому мнению присоедини.1ся и Тимофей У сов, 
пос.1анный сюда в 1727 году. В февра.1е 1733 года Мичурин пода.1 в Сенат 
донесение, к которому при.1ожи.1 « нункты» об органи�аuии ремонтных работ и 
смету на строите.жьные l\tатериа.1ы :1,. 

По l\IНению Мичурина, шатер до.1жен бы.1 быть, как раньше, каменный, 
ссобраwатый»,  т. е. и�ра�uовый. Пр'ави.1ьно рассчитав, что огромной то.1wины 
стены трехъярусного основания шатра, нревратившиеся в моно.1итную массу, 
свободно выдержат нагру�ку каменного шатра, Мичурин 11ред.1ага.1 восстановить 

). ДГАДА, ф. Канuе.1ярии Сената, Ае.1а 110 Синоду, кн. 782, .1. 261-264 об. 
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его по.шостью. Смелой постановкой вопроса ра�решалась проб.жема первой слож
ной реставраuионной работы старой России, но при�ыв Мичурина к спасению 
намятника остался тwетным. О Новом Иерусалиме �абыли еше на шесть лет, 
но пе �абывал о нем Мичурин, вторично обратившийся в 1 738 году в Синодаль
ную капце.1ярию, на iЭТОТ ра� с приложением девяти .1истов чертежей по вос
стапов.1епию шатра и всего 110.1ура�рушенного _ храма. Вскоре он нристунил к 
ра�бору кирпичного �ава.ш, укреплению фундамента и опорных столбов, а также 
к во�ведепию обрушившихся стен. К 1744 году оставался недостроенным то.1ько 
каменный шатер, ·на постройку которого Мичурин проси.1 31 ООО рублей. Однакп 
при чре�вычайной во.1оките, господствовавшей в тогдашних бюрократических 
инстанциях, смета не бы.1а утверждена до 17 49 года. 

Летом iЭТОго года судьбой Воскресенского монастыря �аиптересовалась имне
ратриuа, посетившая его, и и� ее Кабинета бы.10 нове.1ено « 11рис.1ать и�вестие . . .  
не име.1ось .1и оному монастырю каких чертежей, и буде имеютuа, то оные 
немед.1енно в�песть в Кабинет е. и. в .»  1• Тут и ра�ыскали чертежи Мичурина, 
по так как сам он бы.1 уже в Киеве, где во�води.1 Андреевский собор, то 
прИШЛОСЬ обраТИТЬСЯ К документаЛЬПЬIМ справкам. И� IЮС.lеДПИХ ВЫЯСНИЛОСЬ, 
что по вопросу о восстанов.1ении собора между архитекторами во�ник спор: все, 
кроме Мичурина, настаива.1и на необходимости ·ра�обрать до основания стены 
храма и построить новые, так как не.1ь�я на старых стенах во�водить новый 
каменный шатер . Мичурин решите.1ьно во�ража.1 против такого вапдали�ма, 
настаивая на сохранении всех стен и восстапов.1ении старого шатра и его де
кора. Основная мысль Мичурина своди.1ась к восстанов.1епию памятника в его 
прежнем 1юд.1инном виде, с сохранением всего «обраwатого» убранства, каким 
оно бы.10 до катастрофы. 

Когда императрица о�пакоми.1ась с присланной Синодом в апре.1е 1749 года 
требуемой справкой 2, она ве.1е.1а передать Растре.1ли, чтобы оп отправил своего 
.1учшего ученика д.1я осмотра храма на месте и д.1н решения вопроса о его 
восстапов.1епии. Растрел.1и 1iроси.1 доставить ему копии мичуринских чертежей, 
которые и были ему посланы 3• О�накомившись с ними, обер-архитектор при�нал 
проект Мичурина прави.1ьпым и IIOiЭTOмy не наше.1 нужным посы.1ать в Мос1шу 
особого че.1овека, а просто пред.1ожи.1 поручить всю техническую сторону нос
стапон.1ения шатра каl\1епных де.1 мастеру ита.1ьянuу Винченцо БернадашJи 4• 
Однако де.ю снова бе�падежно �атяну.1ось, и к восстанов.1ению шатра нриступи.ш 

1 ЦГА /1.А, Госархив, ра;эр. XVIII,  д. 123, .1 .  2, 261-264 об. 
2 (<В кан1.1е.1ярии Синода.1ьноrо ;экопомическоrо прав.1ения по справке о во;�обнов.1ении Воскресенскоrо 

монастыря починок, учиненные прош.1оrо 1744- rоду архитектором Иваном Мичуриным п.1а11, профи.1ь 
в 174-5 rоду февра.1я 12 дня и;� Канuе.1ярии ;экономическоit в;�несены в Святеitшиit правите.1ьствуюшиit 
синод» (там же, .1. 2 об.). 

8 Там же, .1. 5. 
4 Все ;это и;�.1ожено в донесении Канuе.1ярии от строениit в Кабинет от 11 авrуста 174-9 rода ;ia под

писью Фермора (там же, .1. 8 и об.). Си. также статью С. Бе;�сонова в кн.:  А .  Щ у с е в. Проект восста
нов.1епия rорода Истры. М., 194-6, стр. 26-32. 
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то.1ько в 1756 году 1• Ра;iработанный Растре.1.1и окончате.1ьный проект восста
нов.жения шатра в своей конструктивной части бы.1, по-вид;ю\ю.му, б.1и;iОК мичу
ринскому проекту. Растре.ж.жи .жишь пред.южи.1 вщшести шатер не каменным, а 
деревянным, что и бы.10 сде.1ано. При ;этом, к сожа.1ению, отка;iа.1ись от вос
станов.1ения никоновского и;;Jра;;Juового убранства храма, ка;;Jавшегосл старомод
ным и неИ;iЩЦНЫМ. 

На Воробьевых горах в Москве с д;авних пор стол.1 .1етний uарский деревян
ный д;ворец. При Анне Ивановне он бы.1 необитаем и прише.1 в состояние, 
б.жи;iкое к 110.1ному ра�рушению. Его каменный цоко.1ьный ;этаж бы.1 еше кре
пок, но построенные на нем два ,11;еревлнных ;этажа ра;iва.1ива.1ись. Анна Ива
новна проси.1а принять решите.1ьные меры к сохранению ,11;ворuа, прика;iав в uе.1лх 
его восстанов.1ения снять с него точные чертежи и и;iготовить мо,11;е.1ь 2 •  Мод;е.1ь 
и чертежи бы.10 поручено сде.1ать Мичурину, что он и выпо.1ни.1 в 1738 го,11;у 3• 

Чертежи Мичурина сохрани.1ись, но он11 яв.1яются не обмером старого ,11;ворuа, 
а проектом его восстанов.1енил (стр. 159). Мичурин внес в него нема.10 своих 
«инвенций» , с.1уживших, по его мнению, к выго,11;е постройки. �то неско.1ько 
во.1ьное то.1кование отд;е.1ьных дета.1ей и, быть может, це.1ых объемов от.1ично 
обрисовывает его активную творческую натуру. 

Мичурин не сра�у наше.1 себя. В самом нача.1е своей строите.1ьной ,11;елте.1ь
ности он с особой .1юбовью перенима.1 те новинки, которые появи.жись в нача.1е 
XVIII века в архитектуре Меншиковой башни, uерквей Панкратия и Ивана 
Воина, собора ;3аиконоспасского монастыря - с.1овом, памятников круга ;3аруд
ного. Отправ.1ллсь от них, он ра;iвива.1 да.1ьше ту же уд;ачную ид;ею по.1уu;ир
ку.1ьного повышения венчаюwего карни�а в его центре и иска.1 приемы 
наи.1учшей обработки пи.1ястрами стен четверика 11 граней нижнего и верхнего 
восьмериков. Именно ;эти приемы по.1учи.ш применение и да.1ьнейшее ра�витие 
в таких его ностройках, IШI\ uеркви Троицы на Арбате и ;3ахария и Е.1и�аветы 
;3.штоустовского монастыря 4• Мичурин твер,11;0 со;iнава.1 себя сыном своей ;эпохи, 
д.ш которой твори.1, не отворачиваясь от се технических и художественных 
нововвед;ений, но и не применяя, подобно другим, ;iаученных станд;артных форм 
барокко. Он всег,11;а иска.1 иных, оригина.1ьных способов архитектурной выра;ш
те.1ьности, бе� конца И;iобретал новые формы. 

Отправ.1лясь от прои;iвед;ений, в отношении которых авторство Мичурина ,11;ока
;iано документа.1ьно, и;iучал ,11;ругие, пока еше бе�ымлнные постройки Москвы 
1734-1747 год.ов, ког,11;а Мичурин бы.1 месь г.швным архитектором, ,11;а и един-

i ЦГАДА , Госархив, pa;ip. XVIII, д. 160, .1. 1-3, 8-9. 
2 Н. С у .1 т а  н о  в. ВоробьевсБиii ABOpe;u. - В кн . (<Древности. Труды Комисс и и  по сохранению .1t�;ев

них памятников имп. Московского архео.1огического обwества1), т. I П .  М., 1909, стр. XXIII .  
8 ЦГА ЛА , ф. Московскоii сенатскоii конторы, кн. 7809, .1. 615-617 об.  
1 Сохра нившиеся АОкументы с пo.111oii АОстоверностью устанав.1ивают авторство Мичурина в отноше

нии арбатской uерБВИ. См. в. с т р а х  о в . .  Л етопись Tpoиuкolt на А рбате urркви в Москве. м" 1883, 
стр. 9. О постройка�: �.1атоустовского монастыря см. :  Архи�1. Г р и г о р и й, Московскиii ;i.1атоустовскиii 
монастырь. - В кн. :  А. М а р т ы н  о в. Р усс1ше Аостопамятности, т. П I .  М., 1880. 
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И. М и  •е у р и н. Проект восстановления Воробьевско�о дворца в Москве. 1738 �од. 
Центра.1ьныit Гос. архив древних актов. 

ственным под.шнным рОдчим, можно наметить еше нескоАько намятников, кото
рые могут быть ему приписаны. Мь1 начнем с к0Аок0Аьш1 Троице-Сергиевой 
Аавры, в сомании которой Мичурину принадАежаАа решаюwая роАь ( вкАеuна ) . 

История строитеАьства коАокоАьни чрервычайно ратемнена теми сбивчивыми 
и противоречивыми сведениями, которыми по.ша дорево.1юционная .штература. 
Во время опустошительного пожара, сАучившегося в .швре в 1764 году, сгоре.1 
весь ее богатейший архив, и с тех пор исс.1едовате.1и бы.1и вынуждены строить 
свои описания более на домысАах, нежеАв · на фактах. Аишь в 1951 году 
А.  И. Михайлов опубАиковал ряд важных документа..1ьных данных 1, и в их свете 
начальная история проектирования и постройки лаврской ко.1око.1ьни рисуется 
в следуюшем виде; 

В марте 1738 года московский г.швнокомандующий С. А .  СаАтыков получил 
Ир Кабинета укар Анны Ивановны с требованием раро6рать ветхую Ааврскую 
ко.1окольню, что 11 бы.ю вы1юлнено в конuе августа. 4 ию.1п 1740 года Са.1ты
кову 6ы.1 прислан генеральный пАан лавры, а также пАан и фасад колокольни, 
спроектированные архитектором Шумахером, и велено было приступить к 110-
стройке колокоАьни под руководством Мичурина. Когда последниii Орнакоми.1ся 
с генера.1ьным п.1аном, он выступил с решительными ворражениями против 
11роекта Ш умахера, поставившего ко.1око.1ьню на оси Успенского собора, что 
11риводило к крайней тесноте ·и скученности построек на п .юwади и нечеткости 
ансамбАя. Мичурин предложил сдвинуть ко.1ок0Аьню влево, чем срару открыва.шсь 
удачные точки ррения на уже сушествовавшие рдания. Сначала Кабинет на �то 

1 А .  М и х  а it .1 о в. И� новых 111атериа.1ов о pyccкoJt архитСJ;турс XVIII веRа. К истории проеRт11ро
вания и строите.1ьства ко.1око.1ьни Tpoиue-Ceprиeвolt .1 авры. - «Архитектурное uас.1едствм, f. М., f951 , 
стр. 66-77. См. также: А .  М и х  а it .1 о в. Архитектор Д. В. Ухтомсю1it и ero шко.1а . 1\f.,  1954-, стр. f28-fM. 
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Проект трехъяруспой ко;�око;�ьпи 

Троице-Сер�иевой ;�авры. 
Чертеж из а;�ьбома 1 745 �ода. 

;3aropcкиii историко-ху дожествепвыii 
му:tей. 

не сог.шси.11ся, но нос.11е настойчивых убежде
ний Мичурин доби.11ся утверждения его 11.11ани
ровки и приступи.11 к строите.11ьству. 

В .11авре хранится драгоuенный а.11ьбом чер
тежей XVIII века, относяwпхсл к .шврским 
строениям. На выходном .11исте а.11ьбома имеется 
с.11едуюшал надпись-автограф: «Сия книга 110 
имянному ел императорского nе.11ичества с.11овес
ному ука;iу дана во;iвратно в Троиuкую .11авру 
июня 3 дня 1 745 года д.11я строения по ней. 
Арсентий, архиепискон Перелс.11авский» .  В а.1ь
боме есть чре;iвычайно важный д.11я истории 
.11аврских ностроек чертеж ко.1око.1ьни, 110.1ностью 
совнадаюwий с тремя лрусаl\rи сушествуюшей 
11остройкп (стр. 160). На ;этом чертеже ко.11око.11ьнл 
;iавершаетсл ку110.1ом с и;iлwным скво;iНЫl\1 фо
нариком. С.1ева вверху, на уровне купо.1а, под
к.1еен другой чертеж. В;iятый в том же масшта
бе, что и основной чертеж, он при на.1ожении 
на пос.11едний дает по.11ное впечат.1ение нынеш
ней пятиярусной ко.1око.1ьни (стр. 161). Jюбо-
11ытно, что сушествуюwие в настолwее время 
на ко.11око.11ьне часы приходятся как pa;i на том 
месте, которое бы.10 ,11;.1я них преднщшачено с 
самого нача.11а. Ма.10 того, при реставраuии 
в 1950 году под часами бы.11а обнаружена пер
вонача.11ьная ску.1ьптурная обработка, ныне ракры
тая новейшим uифер6.11атом ;iНачите.11ьно 60.11ь
шего ра;iмера. 

Но кому принад.11ежит чертеж трехълр ус-
вой ко.1око.1ьни .1аврского а.11ьбома 1745 года? 

Чертеж ко.1око.1ьни обнаруживает уверенную, твердую руку мастера, очень напо
минаюwую достоверные работы Мичурина. Не ра;iде.11и.11 .1и прис.11анныfl И:i 
Петербурга проект Шумахера судьбу бо.11ьшинстnа присы.11авшихся в Москву 
проекто11? Как прави.110, с ними не с.1ишком счита.1ись, И;iменяя их в проuессе 
выпо.1ненил по усмотрению строите.11я. Шумахеровский оригина.1 не сохрани.1ся, 
почему и трудно судить о степени внесенных в него щ1менений, но что само
в.1.астный Мичурин его си.1ьно переработа.1., в ;этом едва .1и можно сомневаться. 
Архитектурная компо;iиuил трех ярусов ко.11око.1ьни в а.1ьбомном чертеже, в точ
ности выпо.1ненном вс.1ед ра тем в натуре, сто.11ь бе;iукори;iненна, что она бы.1а 
бы не под си.1у второстепенному, ма.1006ученному архитектору, каким бы.1 
Шумахер. 
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А кто такой архиепископ переяс.швский 
Арсений? Арсений .Моги.1янский, будучи при
дворным проповедником и духовником Е.1и�
веты Петровны, по.1ь;эова.1ся неограниченным до
верием набожной uариuы. В 1744 году пос.1ед
няя во;эве.1а Арсения и;э архимандритов прямо 
в сан архиепископа переяс.1авского и на;эна
чи.1а наместником и архимандритом Троиuе-Сер
гиевой .1авры 1• Значение ..авры в первые годы 
царствования Е.1и�веты чре;эвычайно во;эрос.10: 
.1авра ста.1а обwепри;энанной первой обите.1ью 
страны. Едва .1и .1аврская братия бы.1а дово.1ь
на, по.1учив и;э Петербурга проект всего .1ишь 
трехъярусной ко.1око.1ьни. Не ;эароди.1ась .1и в 
ее среде с самого нача.1а строите.1ьства мыс.1ь 
о бо.1ее высокой ко.1око.1ьне, такой же пяти
ярусной, как Иван Ве.1икий, ко.1око.1ьня Ново
девичьего монастыря и Меншикова башня? 
Как мы увидим в да,жьнейшем, �та мыс.1ь не 
бы.1а чужда и Мичурину. Нет ничего уд.иви
те.1ьного, что ее ра;эде.1я.1 и Арсений. И;э при
веденной а.1ьбОМНОЙ надписи МОЖНО ;эаКАЮЧИТЬ, 
что именно Арсений нереда.1 в 1745 году имне
ратриuе а.1ьбом д.1я окончате.1ьного решения 
вопроса, быть .1и ко.1око.1ьне трехъярусной и.1и 
пятиярусной. Прямого документа об окончате.1ь
ноl\1 решении не сохрани.1ось, но оно содержит
ся в с.1овах на,11.писи, что книга с чертежами 
во;эвраwается «д.1я строения 1ю ней».  Данный 
ука� бы.1 «и;эустный именной», не ,11;.1я рас11уб
.1икования, по�тому его нет в собрании у�ко
нений, что .1ишает нас во;эможности выяснить 
все подробности ,11;е.1а. 

Проект КОАОКОАЫtи Троице-Сер�-и
евой мвры с прибавАепием 

двух верхних ярусов. 
Чертеж из аАьбома 1 745 z,ода . 

;эаrорскиli историко-ху Аожествеивыli 
кyiieli. 

В своем донесении в Московскую сенатскую контору от июня 1755 год;а 
Ухтомский впервые говорит о своем участии в �вершении проектирования хо.10-
ко.1ьни. Упомянув об ука;эе 7 ию.1я 1746 год;а о строении ко.1око.1ьни «по опро
бованной от е. и .  в. п.1анной книге», он пишет: «В прош.1ом 1753-м год;у в вы
сочайшее е. и. в. в Свято-Троиuкой Сергиевой .1авре присудствие о достроении 
той же ко.1око.1ьни с некоторым прибав.1ением мною учинен вторичный фасад, 110 
которому оная ко.1око.1ьня под присмотром реченного гщю.1я Жукова строением 

1 «Русскиli биоrрафическиli с.1оварЫ>, т. 11. СПб., 1900, стр. 313. 
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План фундамента колокольни Троице-Сер�иевой лавры в За�орске. 
Обмер В. И. Бацнна. 

и оканчивается» 1• Едва .1и, однако, «некоторое uрибав.1ение» можно бе;iогово
рочно то.11ювать как надстройку uе.1ых двух ярусов 2• Д.1я �того нет оснований, 
ибо ес.1и бы речь ш.1а о надстройке бо.1ее чем О,4.НОЙ трети ко.1око.1ьни, то 
Ухrомский, конечно, не говори.1 бы .1ишь о «некотором прибав.1ении». Вниl\lа
те.1ьное И;iучение конструктивной системы фундаментов ко.1око.1ьни у1ш;iывает на 
то, что Мичурин с самого нача.1а строите.1ьства име.1 в виду нагру;iку бо.1ее, чем 
трех яр усов. 

П.1ан .шврской ко.1око.1ьни 11ринад.1ежит к 110д.1инно ве.1иким прои;iве,11.енипм 
инженерного искусства (стр. 1в2). В самом де.же, устойчивость ко.1око.1ьни обеспе
чивается на.1ичием испо.1инского двух�тажного uоко.1я, квадратного в 11.1ане, 

1 А. М и х  в lt .1 о в. Уна�. соч. (1951 ), стр. 74.. 
1 Там же, стр. 68. 
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в 29 метров по .каждой стороне. По периметру ;этого квадрата вы.южевы кир
пичные стены тоАwиной в 3 метра, .которые в uентра.1ьной части фасадов 
допоАнитеАьно усиАены креповками мошных сдвоенных пиАястров, что со;�дает 
иск.1ючите.1ьную упругость обwего очертания п.1ана. В основу IIAaнa поАожен прин
uип как бы трех скво;�ных в;�аимоперпендику.1ярных нефов, обра;�уемых стенами и 
четырьмя стоАбами-устоями. Sти посАедвие и несут нагру;зку всех вышеАежаwих 
ярусов, так как стены выАожены тоАько на высоту uоко.1ьного яруса, выпоАняя по 
сушеству роАь упоров д.1я стоАбов. ИскАючите.1ьно несущее на;�наченпе сто.1бов 
;шставиАо Мичурина удеАить особое внимание их конструкции: квадратные 
в пАане, они имеют 5, 75 метра по каждой стороне и на протяжении двух 
uоко.1ьных ;этажей дважды перевл;заны между собой и со стенами uиркуАьными 
сводами. ГАядя на чертеж пАана, по.1учаешь впечатАение, что он весь состоит 
И;i спАошного каменного массива, .1ишь проре;�анного гаААерелми-нефами, обра
ботанныl\Ш системой сводов. Какой смыс.1 бы.ю во;�водить стОАI• сверхмоwный 
фундамент то.1ько дАл трех ярусов, когда на нем свободно могАо быть водружено 
еше нескоАыю ярусов? Нево.1ьно напрашивается мыс.1ь, не бы.1 .1и ;этот фундамент 
рассчитан Мичуриным на многоярусную ко.1око.1ьню? 

Мичурин строи.1 коАокоАьню бе;зостановочно в течение семи Ает, с 1741 по 
1747 год, вместе со своим учеником и помщuником Иваном Жуковым, о чем 
свидетеАьствуют многочис.1енные документы архивов Сената и Синода. Но, спра
ш11ваетсл, что ;это ;за «некоторое прибавАение» к коАокоАьне, которое приписываА 
себе У хтомск11й? До сих пор не ра;�ыснаны архивные документы, точно устанав.1и
ваюwие ход строитеАьства коАокоАьни в посАедние годы пребывания Мичурина в 
Москве и в первые годы пос.же его отъе;зда в Киев. Не.1ь;�я даже ска;�ать, бы.10 
АИ уже до 1747 года приступАено к сооружению двух верхних ярусов, и.1и их 
строиАи помнее. Однако, учитывая все щшестные до настояwего времени 
данные, можно предпоАожить такую достаточно правдоподобную историю ;заверше
ния КОАОIЮАЬНИ. 

Идея нлтилрусности, по.жучившая к середине 1740-х годов всеобwее сочув
ствие, бь1Аа поддержана и при дворе. Надо думать, что Мичурин перед отъе;�дом 
в Киев договориАся со своим преемником по руководству постройкой, Ухтомским, 
о том, как наиАучше осуwествить надстройку. Система обоих верхних ярусов 
.1огически ;завершает три нижних, а их боАее .1егкий си.1у;эт оправдан естест
венным уходом в высоту. Такое художественное решение остается в нредеАах 
мичуринского творчества, но 1ю.1ностью выпадает и;з него сти.шстически 
самое ;завершение, имеюwее ви� как бы короны. Sта и;зяwная барочная шап
ка уводит нас от всех памятников, свя;занных с его именем. Она, вне вся
кого сомнения, принад.1ежит У хтомскому, и она-то и есть его <<Некоторое 
прибав.1ение» . Сама по себе она прекрасна, и автор бы.1 вправе гордиться своей 
выдумкой. Таким обра;1ом, гАавный автор ко.1ок0Аьни - Мичурин, ;�авершение же 
ее - деАо искусства обоих. ИспортиАа .1и ко.1око.1ьню надстройка двух ярусов? 
Ниско.1ьно. Ко.юко.1ьня от �того то.1ыю выигра.1а в стройности и и;1яwестве. 
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Сто.1ь идеа.1ьная гармония uе.1ого и сто.1ь по.1ная с.1итность ни� с верхом 11юг .111 
быть достигнуты то.1ько в ре;iу.1ьтате совместных уси.1ий обоих ;iО,11.чих, причем 
Ухтомский, несомненно, внес в формы мичуринской ко.1око.1ьни и нечто свое 
пос.1е отъе;iда своего учите.1я в Киев. 

Ко.1око.1ьня Троиuе-Сергиевой .1авры - одно И;! самых 11.1ените.1ьных СО;i,11.а
ний русского ;iодчества, превосходяшее по совершенству неосуwеств.1енную 
растре.1.1иевскую ко.1око.1ьню Смо.1ьного монастыря, и;iвестную в чертежах и 
моде.1и (стр. 200) . Несъютрл на обшую сохранность ко.1око.1ьни, она все же дош.1а 
до нас не впо.1не в своем первонача.1ьном виде: нет ее гу.1ьбиша, помешавшегося 
над вторым i=)тажом, а ее га.1.1ереи, некогда сквщшые и открытые, в настощцее 
время $а.1ожены. 

И;i других ;iначите.1ьных работ, выпо.1ненных Мичуриным в .1авре, на,11.0 
отметить ч�ртежи раки преподобного Сергия, по которым она и бы.1а вы1ю.1нена 
в серебре в 1737 году 1• 

А что ;ia постройки ве.1 Мичурин в Москве? Ес.1и они меша.1и ему часто 
от.1учаться в .1авру, в чем его упрека.ш Московская сенатская контора, то, вид
но, они бы.1и весьма ;iначите.1ьными и ответственными. Как И;iвестно, 1746 год 
бы.1 1юс.1едним, в течение :которого Мичурин еше щ1ди.1 в Троиuе-Сергиеву 
.1авру, пос.1е чего он переда.1 все строите.1ьство ко.1око.1ьни Жукову, опытному 
строите.1ю и превосходному рисова.1ьшику, сам же находи.1ся бе;iвыемно в 
Москве в ожидании ука;iа о переводе его в Киев. В продо.1жение двух .1ет, 
остававшихся до его отъе;iда на Украину, Мичурин бы.1 всеuе.10 1юг.1ошен но
вым, бо.1ьшим и интересным де.жом - постройкой ;i,1r;ания Московского суконного 
двора. 

Суконные и шерстяные И;iде.1ия вырабатыва.1ись в России с давних нор, 
но особенно ра;iви.1ось суконное прои;iводство в XVII веке, когда в Москве бы
.10 уже неско.1ь:ко фабрик, и.1и «дворов» .  Еше бо.1ьшее внимание ста.1 уде.1ять 
суконному де.1у Петр 1, нуждавшийся в сукне д.1я нового обмундирования армии 
и органи;iовавший д.1я выде.1ки его неско.1ько отечественных компаний. В 1720 
году он переда.1 все находившиеся в Москве ка;iенные суконные фабрики 
бо.1ьшой группе :купuов, объединившихся в компанию. Особенной с.1авой по.11.
;юва.1ся «Бо.1ьшой суконный двор» у Всехсвятского {ныне Каменного) моста, на 
правом берегу Москвы ... реки, на Бо,1отной п.1ошади 2• 

В конце 1745 года и� Кабинета императриuы Е.1и;iаветы Петровны бы.ю на-
11рав.1ено в Москву Мичурину письмо, в :котором ему 11ред.1ага.юсь составить 
проект нового ;iдания Суконного двора 3• Чере� два месяuа Мичурин доноси.1 в 
Кабинет, что прика�ание им выпо.1нено: « . . .  пока;iанныл чертежи мною сочинены 
и при сем оной фабрики чре;i компанейшиков и 1юсы.1аются. Архитектор Иван 

1 Об окончании чертежей Мичурин .1ично .11оносв.1 вмоервтрвuе Анне Ивв11овне (ЦГЛДА, ф. Мос�ов
скоlt сеивтскоlt ионторы, кн. 7744, .1. 569; кв. 7717, .1. 598-599). 

1 Я. Ф в .1 ь :к о в с к и lt. Москва в истории техники. М., 1950, стр. 298. 
8 ЦГААА, Госархив, раэр. XVI, 1746 r . ,  JJ. 560, .1. 2. 
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И. М и  ч у р и п. Проект здания Сукоппоzо двора в Москве. 
Фасад со стороны Бо.лотпой площади. 1746 zод. 

Цевтра.11ьный Гос. архив древних актов. 

Мичурин, генваря 30 ,11,ня 1746 го,11,у» 1• Су,11,я по смете, нри.юженной к черте
жам, речь ш.ш о перестройке уже суwествовавшего корпуса, которому Мичурин 
,11,о.1жен бы.1 придать новый, нарядный фасад, что он и сде.1а.1. 

Дошедшие до нас чертежи мичуринского проекта 1746 года рисуют нам 
архитектуру, по.шостью отвечаюwую мастерству �одчего периода его расuвета. 
Как видно на проекте, �дание име.10 в 11.1ане форму уд.1иненного 11рямо
уго.1ьника в 60 сажен д.1ины и 27 ширины. Что же принад.1ежа.ю �десь 
Мичурину? На п.1ане сра�у бросается в г.1а�а масштабное несоответствие двух 
д.1инн.ых стен и одной торuовой с г.1авным двусторонним торuом. Со�дается 
впечат.1ение, что ;этот пос.1едн11й, имеюwий бо.1ее то.1стые стены, и есть новая 
постройка, присоединенная Мичуриным к старым фабричным корпусам, которые он 
.1ишь обработа.1 но-новому, чтобы придать всему �данию бо.11.шую органичност1. 
и uе.1ьность. В ;этоl\1 �к.1ючается ед;инственно во�можное объяснение нротиворе
чия, имеюwегося в письмах Мичурина, :как буАтО говоряших, с одной стороны, об 
обмерах суwествуюwего Рдания, а с другой - о проектировании нового. Г .1ав
ный фасад ;этого пос.1еднего выходи.1 на север к Москве-реке, противопо.1ож
ный - на юг, во двор, в сторону Бо.1отно:й 11.юwад;п (стр. 165)· Посередине их на
ходи.1ись широкие нроерд;ные ворота, 110 сторонам которых, по г.1авному ·фасаду, 
6ы.1и устроены, в обоих ;этажах, г.1убокие по.1укруг.1ые ниши д;.1я ску.1ьптур, 
а по южноl\1у_ - окна. Весь первый ;этаж �верша.1ся дорическим фриром с три
г .1ифам11 и метопами, а уг.1ы его выступов бы.1и обработаны двойным рядом 
рустов. Во втором ;этаже арки ворот отвеча.1а такого же рармера 110.1уuирку.1ьная 

I ЦГА,с\А, Госврхив, разр. XVI, 1746 r . ,  .1. 560, .1. 3. 
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J.ОДЖllЯ" со своеобра;iНЫМ СИ.IЬНО вы
ступаюwим бе.юкаменным ;iОнтом, 
онираюwимся на мщuные каменные 
кронштейны. Нижним рядам рустов 
отвеча.1и во втором �таже парные 
1юJ.онны с иою1ческими капите.1ями 
особого типа, снабженными во.1юта
ми .11.иагона.1ьного построения. Архи
тектура Суконного АВОра не напоми
нает ни О.l(НОЙ и� тог ,l(ашних граж
д;анских построек Москвы и Петер
бурга, не повторял и собственных 
мичуринских мотивов, что говорит 
о наJ.ичии у �того ;iодчего богатого 
архитектурного воображения 1 • 

В XVII и начаJ.е XVIII сто.1етия 
мос�ювские uеркви строи.шсь г.1ав
ным обра;3ом боярскими и �на тными 
дворянскими родами. К серед;ине 
XVIII века во�растает �начение бо
га теюwего купечества, начинаюwего 

-;,/.,... соперничать с род;овитой �натыо. В 
��=;;i;::== нача.1е февра.1я 1739 года москов

И. М и ч у р и н. КоАОКОАЬня церкви 
Параскевы-Пятницы в Москве. 1743-1744 �оды. 

ские купuы Роман и Гаврии.1 Жу
равины, прихожане Троицкой uерк
ви с прид;еJ.ом Параскевы-Пятниuы 

в .3амоскворечье, 110д;аJ.и че.юбитную о CJ.Ol\tRe си.1ьно обветшавшей uеркви и пост
роitае на ее месте новой, «В  тож наименование» .  По.1учив храмо;iд;анную гра
моту, они 11риступи.1и к сооружению храма весьма внушитеJ.ьпых ра;3меров, 
бывшегQ АО построй1ш uеркви К.шмента на Пятницкой (см. стр. 270) саМЫl\1 бо.1ьшим 
во всем ;iамоси.воречье. Церковь строи.1ась в течение няти .1ет, с 1739 по 
1744 год;, причем в первые три года бы.1а выстроена самая uерковь, а в пос.1ед;
ние ;r;ва - ее ко.юко.1ьня. Что касается uеркви, то она 11ред;став.1яет собой д;а.1ь
нейшее ра�витие характерной д;.1я Москвы uерковной постройки первой четвер
ти XVIII века - собора Варсонофьевского монастыря. 

В синодике uеркви Параскевы не на�ван ее архитектор. В многочис.1енных 
uерковных .1етош1сях Москвы XVIII века вообше не упоминаются имена ;iод;чих, 
� иск.1ючением син9.11.ика Меншиковой башни, прямо говоряwего о ;3арудном 

1 ;3.11аuие Суконноrо .11вора, ка.1ечившееся мноrими поко.1ениsми фабрикантов в течение .11вух сто.1е
тиit, преврати.1ось к коиuу XIX века в ра3ва.1ины. Пере.11 ero ра3боркоit, прои3ве.11енноit в 1938 ro.11y, бы
.1и выпо.1вены о бхеры п фотофиксаuия, б.1аrо.1ара чему точно восстанав.1ивается ero архитектурныlt 
об.1вк, впо.1не совпа.11аюw;иit с сохранившимися чертежами Мичурина. 
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И. М и ч у р и н. Церковь Параскевы-Пятницы в Москве. 1739-1744 ioдw. 
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И. М и  ч у р  и п. Колоко.1tьня церкви Параскевы-Пятницы в Москве. 
Дета.1tь. 1743-1744 �оды. 

как авторе постройки. Однако никто, кроме Мичурина, не мог построить uерковь 
Параскевы- Пятницы, не то.1ько потому, что в �ти годы он бы.1 единствен
ным московским архитектором, но и потому, что в �той постройке на.1ичеству
ют все типичные прщшаки мичуринской архитектуры (сmр. 161). Особенно �то отно
сится к �мечате.1ьной трехъярусной ко.юко.1ьне uеркви (стр. 166, 168)- У же од.но со
постав.1ение �той ко.1око.1ьuи с трехъярусным вариантом ко.1око.1ьни Троиuе-Серги
евой .1авры говорит о почти тождественном �шмыс.1е. И: обшая компщшuия, и 
си.1у�т, и вся архитектурная обработка, от uоко.1я АО ку110.1а, настойчиво 
вы�ывают в памяти .1аврскую ко.1око.1ьню; но в московской ко.1око.1ьне �то 
еше то.1ько наwупывание обра�а, как бы ра�бег, подготовка к ве.шкому про
и�ведению, а в .1аврской- �ре.1ое достижение, несравненное �авершение того 
же �мыс.1а. Отд.е.1ьные д.ета.1и обработки ко.1око.1ьни свид.ете.1ьствуют о том 
упорном стрем.1ении к индиви.11.уа.1ьному, не наскучи.вшему сочетанию обwе
принятых форм, которое сто.1ь типично именно д.1я Мичурина. Еше богаче 
примерами такой мичуринской архитектурной манеры самая церковь. Особенно 
интересен �амысе.1 интерьера храма, с его сме.1ым построением пространства 
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Ло.лоl(,о.лыtл 1�ер1еви Петра и Павла в Мосl(,ве. 1740-1744 �оды. 

от JIOAa до г .швы. В f}TO.\J :Ми 4) рш1 - ncpныii 1юс..tедовате..tь .Зар Jдного, но сво
ему решению он дает собственное, Г..t)боко Аичное 11ст0Jкован11е. Даже н таких 
установившихся формах, юш ноническал ш11111теАь, МичJрин ишет новой выраiiИТеJь
ности, обрабатыnан ее 110-сносму на наружно!\1 фасаде второго яруса. Те же ис1ш
нил нового мы с�южем прос..tеднть 1 1  во всей его да.1ьнейшеii дентеАьности. 

Ест1. в МосБне еше одна ве..tико..tеннал 1юА01ю..tьня, появившаяся в годы 
расuвета творчества Мичлнша,- г.0Jоко.1ьнл uеркви Петра и Пав..tа на Hoвoii 
Басманной (стр. 169). Хоп1 Н l\Ш се ШJтора неи;inестно, но не 11ск..tючено участие 
в ее постройке именно м�Р•Jрина. Церковь Петра и Пав.жа бы.жа ностроена u 
170;}- 1717 годах «но и�шнному uарского ве..tичества у1ш;iу и 110 данному соб
ственной его ве.1ичества руки pиCJHKJ» 1•  Зто сведение ;iначи,юсь в пространной 
рукописи - «к..tироnых нсдо�юстлх», хранившихся в uерковном архиве в 1910-х 

1 И. Г р  а 6 а р  ь. Истор11я русского искусства, т. IV ("вып. �3), стр. 56-59; П. С ы т  11 н. ИZ3 истор1111 
московских у.1иu. М.,  1948, CТJI. 304-.- Кто бы.1 автором caмoit uеркв11 - не11;3вестно, как не11;3вестен 11 
строите.1ь 11с cywecтвyюweit fio.1rc 1ю.1о�;о.1ы111 перкв11 Н11ко.1ы в Мясниках примерно того же времени. 

169 
22 Том V 



о /Ом 

И. М и  ч у р  и 1t. П.ла1t собора Свенс1'о�о 
мо1tастыря бли.1 БряпС1са. 

l'Одах. Там же точно у1ш�ым.юс1., что 
БОJОКОJьня построена в 1740-1744 го
д.ах и что на ее гуJьбиwе, ра�меmенном 
над вторым ярусом, ве.ш прямо с у.шuы 
широБая .1естниuа, �анимавшап все 
пространство между uерБов1.ю и ко.ю
ко.11.неii. СиJ:�.но искаженная 11ри не
однократных ремонтах I\О.101ю.н.н11 нее 
же и сейчас нрои�водит внечат .1ение 
архитектурного пам11тника выдшошего
с11 ;-шачени11. Ес.111 строите.1ем ко.10-
ко.1ьни бы.1 не Мичурин, то, кроме 
него, она может быт1. приписана то.1ь-
ко КоробовJ, 11ересе.пшшеМJСJ1 н 1741 
году и;1 Пeтep6Jpr<t в Москн у. 

В сент116ре 1747 года соетоп.1с11 
ука� Канuе.1ярии от строений об от" 
нравБе 1�о.1ковника Васи.п.ева и архи
тектора Мичурина с учениками в Киев 
«д.1я строении uеркви n дому е11 ве.1и
чест1ш». Мичурин бы.� в октябре вы�-
1шн в Петербург к шшератриuе, вру
чившей ему проект Лндрсевс1юго собо-
ра, испо.1ненный Растре.1.1и, по 1юто

рому и над..:ежа.ю строит�. собор, а днореu Мичурин до.1жен бы.1 выстроить 
в точности по 06pa;:1uy каменного охотю1ч1.его дворuа n нодмосковноl\1 се.1е 
Перове, выстроенном раньше Растре.1.1 1 1 .  В конuе но116рп с номщuниками и их 
домочадuами на несБо.11.ких дес11т1шх Шttских подвод Мичурин отправи.1сп в 
Киев, где нробы.1 до конuа 1754 года, проработав ;:1дес1. семь Jет 1• 

Всrюре 110 приеме Мичурина в 1\иев R нему 06рати.1ись монахи принисного 
к 1\иево-Нечерской .швре Свенского монас·rыря с просьбой n;-шть на ссб11 со
став.1ение проекта и ру1юводство постройкой нового собора в�мен по.1ура;iру
шенного старого. Однако прош.10 uе.1ых шесть .1ет, прежде чем пристуни.111 к 
его постройке по «анробованному» проекту Мичурина. Много времени уш.10 .на 
решение основного вопроса - какой до.1жна быть повал uерков1 •. Д.1я �того 110-
наА06и.1ись пое�дк11 в Москву и другие .места в поисках наи.tучшего обра�uа, 
на который на"цежа.10 равняться. И� всех осмотренных uерквей монахам нри
ш.шсь 60.1ее других но душе соборная uер1ювь московского Донского l\Юнастырп. 

1 Сведение о во;!врашеmш Мичурина в Мос�;ву в деRа6ре f754 года имеется в донесении У:1то�1ско
rо в Мос�;овс�;ую сенатсRую �;онтору от 25 января f755 rода (Цl'АДА, ф. Mocкoвci;olt cl'нaтci;olt �;онторы ,  
кн. 7965, .1. 390 oli.). 
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И. М и  ч у р  и н. Собор Свенско�о монастыря близ Брянска. 
1748-1758 wды. 

Построенная в 1680-х годах, она I\ЩJа.шсь современникам чуд,0)1 архитектуры и 
с.11ужи.ш предметом щ1умАения москвичей и всех прие�жих 1 • 

Мичурин согАасиАся щmться �а ностройку нового монастырского собора, но 
его не устраиваАа простая копия Донского с�бора. Он стреми.1ся Б самостоятеАь
ному творчеству и, приступая к состаn.1ению нроевта Свенско.й uеркви, решиА, 
видно, не с.шшком придерживаться ука�нного ему o6pa�ua. В ре.зуА1.тате он 
сордаА новый тип храма, Аишь отдаАенно наноминаюший в нАане московский 
(стр. 110), а в объе.l\шо-компо�иuионном отношении вовсе иной. Однако, с одной 
стороны, .l\IОнахи, а с другой - неопытный строитеАь Битнер донусти.ш стоАько 
технических онАошностей, что в конuе конuов �дание быАо ворnедено со ;-ша
читеАьными Иръяна��ш. 1\ сожаАению, не сохраниАось ни одного И;i ми •1уринс1шх 

1 См. IV том нистояшегu и�.11а11ня, стр. 272-273. 
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И. М и  ч у р и u. Собор Свепскоzо Jttопастыря блuJ Бря1tша. 
Главный вход. 1748-1758 �оды. 

нроектов, и обо всей iЭТО:Й нечаАьной истории и об авторстве Мичурина мы 
у;:Jнаем тоАько и;:J l\Юнастырских докуl\1ентов, относнщихсн I\ постройке. 

Во всем обАике храма быАо наАИ!JО характерное дАл творчества Мичурина 
тяготение к древнерусским, хотн и ;:Jначите.�ьно нереработанным приемам 
(стр . 171). К ним отн,ослтсл «UJИllJJЫ»,  ;:Jавершающие стены, но три с каждой сто
роны, и особенно нортаАы, хотл и убранные 1ю.юннами, но 1юАучившие не
обычное, чисто русское ;�авершение, по своей форме вы;:Jьшаюwее в памяти 
древние кокошники (стр. 112). Необыкновенное nнечатАенис прои;:JводиАа внутрен
ность собора, ;:JаАитого светом, Аившимся И;:J огроl\шых окон, гАавного купоАа и 
световых гАав. Прекрасна быАа обработка хоров нри помощи гигантского 
декоративного панно, искусно выре;:Jанного II;l дерева какиl\1-то выдаюwимся 
скуАьптором-самородком. Панно и;:Jобража.ю 1шта, н;:Jвергающего щ� своего чрева 
пророка Иону. 

Вернувшись в декабре 1754 года в Москву, Мичурин ншпеА ;:Jдесь боАьшие 
неремены. ГАавным архитектором города быА Ухтомский, которо1'1у он доА
жен быА 11одчrшлт1,ся. Вся деяте.tьность Мичурина сводиАась к освидетеАьство-
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ванию и исправ.1ению ветхосте:й в Крем.1е, в московских и 1юдмосБоnных церк
вах и монастырях. У нас нет данных, чтобы судить о .1ичных щшимоотношенипх 
обоих мастеров, но, видимо, ;эти отношения бы.1и отнюдь не дружесюнш. И;звестнап 
неприп;знь между ними обо;шачи.1ась уже перед отъе;здом Мичурина в Киев, 
теперь же она уси.1и.1ась, нриводя к постоянцым с.1ужебньш несог .1асиям и тре
ниям. В частности, у них во;шик 60.1ьшой спор но вопросу о надежност11 фун
даментов ;здания Камер-ко.1.1егии,  д.1я ра;зрешенин 1юторого Сенатской конторе 
нриш.шсь нрив.1ечь всех московс1шх архитекторов 1• Пос.1едний ра;з мы встреча
ем имя Мичурина в августе 1762 года, когда ему вместе с 1\. И. Б.шнком бы.1 
нор учен ремонт кре!\1.1евских соборов 2• 

Подводя итог кипучей деяте.1ьности Мичурина, надо прежде всего отметить 
его необычайную идейную uе.1еустрем.1енност1 •.  Он бе;з;завстно .1юби.1 свое род
ное русское искусство, .tюби.1 не отде.1ьные его приемы и форl\1ы, а весь его 
обрщшыii строй, богатство форм, ху дожественнос совершенство, сверкаюwую 
у;зорность, н.1ените.1ьную цветистость и прежде всего ту бес11реде.1ьную свободу 
трактовки .1юбых фор!\1, которая лежит в осно'ве русского народного ;зодчества. 

И;i своего шести.1етнего нребыванин ;ia гран11uей ..Мичурин не вынес ничего, 
что бьыо е!\1у не по душе, а пщшимствова.1 то.1ыю необходимую техническую 
оснашенно.сть. Уме.ю ее испо.1ь;iуn но ВО;i11рашении на родину, он то.1ыю ;lдесь 
наше.1 себя. Вот почему такой под.1инно наuиона.1ьный характер присуw его 
Свенскому собору. Вот почему сто.1ь оригина.1ьна г.о.1око.1ьня Троицкой .1авры, 
где то.1ыю в отде.1ьных ;мементах, но отнюдь не в обще�� обра;iе можно найти 
отго.1оски обwеевронейского искусства ;энохи. 

1 ЦГАJ1.А, ф. Мосновсноlt сенате1шlt конторы, кн. 8018, .1 . 375-379 ofi . ,  383. 
2 Там же, ф. Комиссии о норонаuии Екатерины 11, кн. 19/7470, .1. 558 и об. 



П Е Т Е Р Б У Р Г С l{ А Я  А Р Х И Т Е К Т У Р. А  

С Е Р Е Д И Н Ы XVIII В Е 1\ А 

" ... 

Н. Н. J> А С Т Р  Е "f .JI И 

Б. Р. В и п п е р  А омоносQвскую нору pyccкoii ку.1м·уры характери;iует рост наuиона.1ь
ного самосо;iнаню1, высокий нафос торжества и могушества русской 
государственности. Отсюда - мажорность, красочность русской ку.1ь
т уры ;этого периода, ее бры;iжушпй ;iдоровьем онтими;iм, 1ю.1ный 

ве.1ичавости, но сuвершенно свободный и от 1\tистической ;эк;iа.1ыаuии, и от 
жеманной утонченности, своiiственных ;iанадноевропейскоii ку.1иуре того же 
времени. Отсюда же 11 nce растушее проникновение в дворянскую ку.1ыуру 
;э.1ементов фо.1ьк.1ора, воснринимавшегосн русской дворянской средой не сто.1ь
ко как стихия народного творчества, ско.1ько как традиuия русского феода.1ьного 
искусства. Особо яркое воп.1ошение ку.1ьтура середины XVIII века поччи.1а в 
торжественной оде, ве.1ичайшим мастером которой бы.1 Аомоносов и громо
;iвучные приподнятые формы которой нри;iваны бы.1и 11рос.1ав.1ять успехи 
России, победы русского оружия. Те же особенности присуши и архитектуре 
середины века с характерным д.1я нее широко растушим участием русских 
художников в творческой жи;iни страны и все ре.1ьефнее формируюшимся 
своеобра;iием русского барокко. Важную ро.1ь в расuвете ;этого нового сти.1я 
сыгра.10 творчество Растре.1.1и. 

Мастер огромного та.шита и монумента.1ьного ра;iмаха фанта;iии, Растре.1-
.1и преJ!.став.1яет собой чре;iвычайно с.1ожное и ув.1екате.1ьное яв.1ение в исто
рии и русской, и обwеевронейской архитектуры. По происхождению ита.1ьянеu, 
родившийся и детство свое проведший в Париже, Растре.1.1и юношей нонадает 
в Россию, проникается духом русской ку.1ьтуры, г.1убо.ко сживается с новой 
средой и де.1ается русским архитектором, активно участвуюwим в СО;iдании 
наuиона.1ьного русского искусства. 

Наше 11редстав.1ение о творческом пути Растре.1.1и уточни.1ось ;ia 11ос.1еднее 
время в свя;iи с открытием и опуб.1икованием новых материа.1ов И;i варшанш;ой 
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Наuиона.1ьнuй 6и6.шотеки, Басаюwихся архитектурном деяте.1ьности Pacтpe..t.Ht 
в России, и многочис.1енных его чертежей 1• Особенную uенность представ.шет 
собственноручное 01шсание тех строений, которые мастер во�ве.1 в бытность 
свою обер-архитектором императорского двора 2• 

Исс.1едовате.1и творчества Растре.1.ш и воо6wе русского искусства XV Jll 
ве1ш сБ.юнны бы.1и подчеркивать дворянский и придворный характер ис1(усства 
Растре.1.ш . Не приходится, раi3умеется, отриuат1. аристократические придворные 
черты в творчестве Растрс.1.1и - мастера, 1;оторому русское искусство обя�ано 
6.1естяшим расцветом дворuового ансамб.1ш, одно1·0 Иi3 тех i3Одчих, которые город-
11орт и город-1>ре11ость 1 1реврати.1и в город дворцов. Но несомненно также, что искус
ство Растре.ми име.ю горардо 60.1ее широкое историческое и национа.1ьное 
i3Начсние. Б.юск ностроснных им дворцов до.1жен бы"1 отражать не то.1ько ныш
ность быта uарсй 11 ве.11.мож, но и с.шву Российской имнерии, могушество на
циона.1.ьной русской государственности. Недаром сам Растре.1.111 1щ11,черкива.1 
�фи строите.1ьстве .Зимнего дворuа, что «Строение каменного .Зимнего дворuа 
строится д.1я одной с.1авы всеросспйской»3• 

Но и ;этот момент не раскрывает 1ю.1.ност1.ю ;·шаченип Растре.1.1и д.1я ис
тории русской архитектуры. Искусство Растре.1.ш �ас.1уживает Наi3вания на
циона.1ьно-русского в самом 110.шом Сl\1ыс.1е ;этого с.1ова: и в смыс.1е своего 
бо.1ьшого наuиона.п.ного ре�онанса, своей иск.1ючите.1ьной JIСности и убе
дите.1ьности, и 110 своей живой, органичес1юй СВЯi3И с исконными тради
uияl\111 русской архитектуры. Необуi3данность фантаi3ИИ сочетается в искус
стве Растре.1.1и с тонкостью расчета, и�ьюканность строите.1ьного мастерства -
с чупюст1.ю к народны.l\1 художественным традициям. Однако то обстояте.1ь
ство, что творчество Растре.1.1и вк.1юча.ю в себ11 широкие, 06шенациона.1ьные 
мотивы и, в то же время, бы.10 i}ам1шуто в ар11стократичес1юм дворцовом кру
гу, состан.шет своеобраi3ную двойственность сти.1я мастера. 

Барто.1омео Франческо Растре.1.111 ( 1700-1771) бы.1 сыном выдаюшегося 
ску.1ы1тора нсрвоii четверти XVIII века Кар.10 Растре.1.ш . Барто.юмео роди.1ся 
в Париже 4  и там нровс.1 с1юе детство. В 1716 I'оду вместе с отuом он нрибы.1 в 
Петербург 5• Очень вероятно, что уже в Париже юный Барто.1омео нача.1 свое 
художественное обраi}ование, нродо.л:жап в Петербурге нh практике совершен-

1 Z. В а t о w s k i. Architekt Rastrelli о swych pracach. J,wбw, t939. Ср. (<Сообше1шя Кабинета теории 
и истории архитектуры АRа.1н•м1111 архитектуJJЫ СССР>), вып. 1 .  l\f . , 1940, стр. 17-38 (по.шыit русскиit 
перr11од всех доRументов, опуб.1икованных ;:J. Батовским, с вступите.1ьноit стать('it /( . А р1шна). 

2 В варшавсRоit Наuиона.1ьноit биб.1иотrRе среди других манусRр11птов Растре.1.111 бы.ш наitдены два 
описания выстроенных мастером ;:�даниii: одно - датированное 1755 годом, другое - относяwееся к 1 764-
году. В да.1ьнеfiшем они будут u11тироваться, Rак (<Ре.1яu1111>) 1755 11 1764 годо11. В пос.1еднее время к ;но
му материа.1у прибави.1ся бо.1ьшоit а.1ьбом чертежrfi ·11 рисунпов Р астре.1.ш (50 .шстов - г.1а11ным образом 
чертежи внутреннеfi отде.1ки комнат, фраг�1енты .1еп�;иl пото.1ков, ;�с1;и;:�ы п.1афонноii живописи), приобре
тею1ыii в 1945 rоду Гос. и11спекuиеfi по охране памятников .Jlr111111гpa21a. 

8 А. С у с .1 о 11. ;:Jпмниit двореu . .JI., 1928, стр. 5. 
4 Год его рождения упомянут в письме Р астре.1.1и-отuа (П. П е т р  о в.  Матер11а.1ы д.1я биографии 

графа Растре.1.ш.-(<;:Jодчиfi•), 1876, № 5, стр. 55). 
5 Oтru и сын Растре.1.1и приеха.1и 11 Петербург 23 марта 1716 года . 
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ствоваты·я в своеl\1 искусс·rве 1юд руководством отuа и крупных iiОдчих, рабо
тавших в то время в новой русс1{ОЙ сто.1ице. Иii «Ре.1яции» 1764 года можно 
;lак.1ючить, что мо.1одой архите1{тор бы.1 испо.1ь;юван д.1я ряда работ вско
ре нос.1е приеiiда в Петербург. Он участвова.1 в состав.1ении генера.1ьного 
п.1ана Стре.1ьнинскоit МЫ;!Ы и в ИiiГОтов.1ении моде.1и ее бо.1ьшого сада. Поi!А
нее он бы.1 прив.1ечен к достройке дворuо1t Меншикова в Ораниенбауме и на 
Васи.11ьевском острове. 

П. Н. Петров нредно.шгает, что Растре.ми соверши.1 две ноеiiдки в ;iапад
ную Европу д.Iя бо.Iее JГ.1IJ6.11eннoro ll;!JЧения архитектуры: одну - в 1719 -
1724 годах, другую - око.10 1725 года 1• Однако то.1ько вторая дата путешест
вия Растре.1.п1 ра граниuу пажется впо.11не вероятной, относите.1ьно же первой 
ВО;!Ни1шют 60.11ьшие сомнения. Во всяком с.1учае, в 1721 году Растре.1.10 бы.1 
в Петербурге и ве.11 документа.11ьно ;!асвидете.11ьствованную ностройку, которую 
можно считать первой его самостояте.Iьной архитектурной работой,- двореu Канте" 
мира, господаря Вмахского, на набережной Невы 2• Правда, в документах нет 
точного у�щшния на характер работы Растре.11.11и в ,11.оме Кантемира; там гово
рится то.Iько, что Растре.1.Iи име.1 «смотрение над каменным строением» 3• Од
нако в «Ре.11иuн11 »  1764 года сам Растре.11.11и выражается горамо опреде.1еннее -
нод 72-м пунктом он отмечает: «Л построи.1 в конuе Ми.1.1ионной у.1иuы в 
Санкт-Петербурге бо.11ьшой дворец д.1я его свет.1ости ве.1икого господаря Ва
.1ахиu, КНЩН1 Мо.Iдавии, сенатора и кава.1ера ор,11;ена св. Андрея» (стр. 177). 

Это первое самостояте.11ьное нрои;!ведение Растре.1.1и имеет очен1. ма.10 об
wего с 1юс.11едуюшим раiiвитием сти.11я мастера. Во дворuе Кантемира дово.1ь
но с.1абый на.11ет отде.1ьных iiападноевронейских архитектурных мотивов с 60.1ее 
ярко выраженными го.11.11ан,11,сюгми, чем францрскими, чертами (высокие кров.111, 
форма .11естниu) сочетается с общим пониманием форl\1, несоl\tненно навеянным 
русскими архитектурными традиuюп\111 . 06 t}том говорят и ком•Юi!ИЦИЯ масс с 
башнеобра;!НЫl\111 выстунами, и неож иданная смена уровня крове.1ь с богатой 
игрой граней, 11 чнсто декоративная, 11.1оскостна11 тра�iтовка ордера (тонкие, 
хрушше пи.шстры), и отде.1ьные мотивы - ркие, высокие окна с ки.1евидны
ми арочками обрам.11ения в верхнем t}таже. 

В t}той СIШ;!И 11редстав.11нет 60.Iьшой интерес та характеристика, Rоторую 
да.1 мо.1одоl\1у Растре.11J11 сын в.11аде.11ьuа дворца - ;lНаменитый сатирик Антиох 
Кантемир. В 1 1ервонача.I1.ной редакuин второй сатиры «На ;!ависть и гордость 
дворян ;i.tОнравных» (написанной в 1729 году) 1\ строкам -

Pacтpe.Jf,AU сmО.)Ь ис1iусно невесть строить ломь�, 

.Ka1r ть� нафтан по в1;усу, по времени �одп . . .  

1 П .  П е т р  о в.  Ука:з. соч., стр. 55. 
2 .Здание нс сохрани.юсь. Помимо щ1вестного рисунка Штенге.1я 1758 года, и;зображsюwего двореu 

Кантем11ра (Екатерининскиii двореu-му;зеii в г. Пушкине), см. также рисунок Махаева (Гос. Русский 
му;зеit) и рисунок Марсе.шуса 1725 года с и;зображением ,11,вopuoвoit 11абережноit (Биб.1иотека АкаАемии 
11аук СССР в .Ленинграде). 

3 i<Сборник имп. Русского исторического обшества», т. 69. СПб., 1889, стр. 754-. 
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П. Р о т  а р  и. Портрет В. В. Pacтpe.1t.1tu. 1750-е �оды. 
Гос. рус1;ю1й му;эсii. 



В. Р а с т р  е .11 .11 и. Дворец Кантемира, �осподаря Ва.11ахско�о. 1721 �од. 
Рисунок Штеше.11я 1758 �ода. 

Екатерививски§ АВОреg-му11ей в r. Пушкине. 

- есть примечание: «Граф Растре.1.1и роАОМ ита.1ьянеu, в российском государ
стве искусный архитектор; �а м.1а,11,остью во�раста не сто.1ько в практике си.1ен, 
.как в вымыс.1ах и чертежах. Инвенuии его в украшении ве.1ико.1е11ны, вид 
�,11,ания его ка,ист; одним с.1овом, может увесе.1иться око в том, что он по
строи.1» 1• 

Двореu Кантемира бы.1 да.1еко не е.1t:инственной архитектурной работой 
Растре.1.1и· iЭТИХ .1ет. «Ре.1яuии» на�ывают uе.1ый ряд работ ;этого раннего пе
риода, от которых АО наших Аней ничего не сохрани.IОСЬ. Вря.1t: .1и, однако, 
месь мог.1а идти речь о каких-.шбо �а,11.ачах крупного ра�маха. По-ви.1t:имому, и 
сам Барто.1Омео Растре.1.ш, и его отеu сщшава.1и, что мо.1одому �одчему нри 
его бо.1ьшом та.1анте нехватает настояwей серье�ной архитектурной шко.1ы. 
И вот, пос.1е смерти Петра, с ра�решения Екатерины 1, старый Растре.1.1и от� 
11рав.1яет сына �а граниuу .1t:.1я обучения у 11ервшыассных :мастеров и .1t:.1я рас
ширения круго�ора. К сожа.1ению, АО сих пор не у.1t:а.1ось обнаружить каких-.1и
бо .1t:окумента.1ьных данных, которые сви,11.ете.1ьствова.1и бы, куда именно направи.1-

1 ссБвб.111оrрафвчее11ве 11апвскв••, т. 1, f858, .№ 20, стр. 620. 
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ся РастреА.1и, под руково,11.ством какоrо архитектора проходи.1 он свою tnкo.ry 
высшего мастерства 1• 

Трудно установить с точностью, ско.1ько времени Растре.1.1и пробы.1 �а гра
ниuей и в каком го11.у он верну.1ся в Петербург. Во всяком с.1учае, настояшая, 
широкая творчесБая деяте.1ьность Барто.1омео Растре.1.1и начинается то.1ько с 
1730 гол;а, с воuарения Анны Ивановны. Эту д:еяте.1ьность он ра�вертывает 
теперь во всеор_ужии не то.1ько своего моwного та.1анта, но и огромного �анаса 
�наний, русских и �апа11.ноевропейских впечат.:�:ений. 011.нако, как ни много 
стиму.1ов да.1а Европа 11..1я творческого роста мастера, в Россию Растре.1.1и во�вра
wа.1ся «к  себе», на родину. Уже его отеu успе.1 в какой-то мере обрJсеть; сам 
же Барто"юмео, бег .10 говоривший и писавший по-русски, уже в юности сде.1а.1-
ся настояwим русским, Варфо.юмеем Варфо.1омеевичем. 

Обосновавшись в Москве, Анна Ивановна на�начает Растре.1.1и своим нри
дворным архитектором и поручает ему вЬiстроить в :Крем.же, 6.1и� Арсена.1а, 
;3имний 11.ВОреu. Од.повременно с f)тим 11.ворuом, про�ванным «Анненгофом» и 
выстроенным и� 11.ерева, Растре.1.1и начинает строить д.1я Анны Ивановны 11.ру
гой, Аетний двореu в Лефортове, �а Яу�ой, тоже деревянный, но горамо бо.1ее 
обширный, �адуманный в усадебном характере, по типу «.1юстгау�а» 2• Г.1авными 
номоwниками Растре.1"ш �11.есь бы.1и А. Ев.1ашев и Ф. Шанин с uе.1ым штатом 
ре�чиков по камню и сто.1ярных мастеров. В ;этом 11.ворце, со�дававшемся, види
мо, наспех, с беспрестанными переменами и допо.шениями в уго11.у вне�апным 
причудам императрицы, творческие во�можности мо.1011.ого архитектора не мог.ш 
по.1ностью выявиться. Бу11.уwего мастера удивите.1ьных ансамб.1ей Петергофа и 
Царского се.1а в 60.1ьшей степени 11ре11.веwает ра�бивка �анненгофского парка с 
искусным оформ.1ением берегов Яу�ы, со всякого рода са"довыми �атеями, пави.1ь
онами, гротами и каскадами. 

По нрие�де Растре.1.1и в Петербург, в ию.1е 1730 года, ему бы.1а норучена 
постройка деревянного Аетнего дворца на берегу Невы против Аетнего сада 
«С  60.1ьшим спуском к воде 11..1я барок и придворных ш.1юпо10> («Ре.1яция» 1764 г.). 
К во�враwению Анны Ивановны и� Москвы в 1732 году 11.вореu бы.1 уже готов. 
В 1731 году Растре.1.1и приступи.1 к проектированию uе.юго ряда крупных 
построек: бо.1ьшого оперного театра в три яруса {бы.1 �акончен со всеми ма
шинами и декораuиями в течение 11.вух месяцев), конской шко.1ы и.1и манежа 
«на .1угу» по поручению Миниха, и, самое г .1авiюе, 60.1ьшого каменного дворuа 
в три f)тажа с ме�онином и погребами (так на�ываемого «третьего ;3имнего 
дворuа» ). Этот огромный, давно не суwествуюший комп.1екс маний, бы.:�: рас
по.южен на территории нынешнего ;3имнего дворца, рядом с А11.мира.1тейством, 

1 На свя;3и Растре.1.1и с Северноit Ита.1иеit и на вероятность пребывания там мо.1одого мастера 
ука;�ывает, с одноii стороны, североита.1ьянское 11роисхождение его рода, а также брак дочери Растре.1-
.1и с ита.1ьянским архитектором Франческо Берту.1иати, родом и;� .Jlугаио, с другоit сторо11ы - сти.1исти
ческая б.1u;�ость некоторых ранних построек мастера (.Jleтниit двореu) с североита.1ьанскоit архитектуроit 
круга Ювары (ви.1.1а Ступиниджи, двореu в Риво.1и и др.) 

2 И. Б о н д а р е  11 к о. Аниеиrоф. - «Академии архитектуры•), 1935, .№ 6, стр. 74--78. 
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В. Р а с .т р е л л и. Проект дворца Бирона в Руептале (Рупдале}. 1736 �од. 

Му�ей Альбертина в Вепе. 

и, сог .шсно «Ре.1яuии» 1755 года, бы.1 �акончен в 1733 году. В «Ре.1яuии» Растре.1.1и 
упоминает о том, что во дворuе бы.1и бо.1.ьшой �а.1, га.1.1ерея, театр, парадная 
.1естниuа, 60.1ьшю1 капена и что все апартаменты 6ы.1и богато украшены ску.1ы1-
турой и жиnописыо. 

Мы можем составить себе достаточно ясное 11редстав.1ение о наружном 
06.1ике дворuа по двум гравюрам - панорамам Невы с рисун1юв Махаева, его 
рисунку (Гос. Русский му�ей), п.1анам (ЦГИА.1 и Гос. Пуб.1ичная биб.1иотека 
им. М. Е. Саныкова-Щедрина), а также по акваре.1и З.1.1игера. С.1едует при
�нать, что 06.1ик «третьего Зимнего дворuа» .1ишен под.1инного сти.1истиче
скоrо единства и от.1ичается некоторой громо�дкостью, отнюдь не свойственной 
прои�ведениям Растре.1.1и; крутые и�.1омы мансардных крыш (пережиток пет
ровской архитектуры) своеобра�но и не впо.ше гармонично сочетаются с 
древнер JССIШМИ uерКОВНЫМИ Г .1авами. 

Все строите.1ьные де.1а Петербурга в ту пору бы.1.и сосредоточены в руках 
Миниха, который по �ас.1угам оцени.1 та.шнт.1ивого мо.1одого архитектора, его 
кипучую t)нергию, стремите.1ьные темпы его работы, моwный ра�мах его фан
тщши. У спех Растре.1.1и все во�раста.1. Его отмети.1 всеси.1ьный фаворит импе
ратрицы Анны, герuог Бирон. Растре.1.1и присвои.1и титу.1 «обер-архитектора», 
и Бирон поручи.1 еъ1у постройку своих дворцов в Кур.1яндии. 

Относите.1ьно датировки кур.1яндских построек Растре.1..1.и «Ре.1яuия» 1755 
года дает неско.1ько сбивчивые ука�ания, которые, однако, могут бнть уточнены 
при номоши других документа.1ьных свидете.1ьств. Всего вероятнее, что пое�дка 
Растре.1.1и в Кур.1яндию прои�ош.1а в 1734 году, когда Бирон фактически сде
.1а.1ся кур.1яндским герuогом и когда Растре.1.1и вьшо.1ни.1 первый подписной 
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проект обwего распо.южения Руента.1ьской усад.бы с парком и хо;iяйственными 
строениями. Торжественная же  ;iак.1адка фундамента (в присJтствии Растре.1.ш) 
состоя.1ась то.1ько в 1736 году. С iЭТОГО момента постройка дворl!а пош.1а свой
ственным Растре.1.1и стремите.1ьным темпом; сог.1асно «Ре.1я1!ИИ», строите.1ьство 
бы.10 ;iакончено в три с по.1овиной года. 

Новая, еше бо.1ее грандио;iная ;iатея Бирона, постройка дворl!а-ре;iиденции 
в Митаве (Е.1гаве), начинает с 1738 года отв.1екать внимание герl!ОГа от Руен
та.1ьского ;iамка: l!е.1ый ряд художественных предметов, iЭАементов декоративно
го убранства и утвари, предна;iначенных и ;iака;iанных д.1я Руента.1ьского дворца, 
Бирон направ.1яет в митавскую ре;iиденl!ИЮ. Тем не менее, к ноябрю 1740 
года (когда Бирон попа.1 в опа.1у и бы.1 сос.1ан в Пе.1ым), наружный об.шк 
Руента.1ьского дворl!а и часть его внутреннего убранства в основном бы.1и ;iа
кончены. Окончате.1ьное ;iавершение внутренней отде.1ки прои;iош.10 уже 11ос.1е 
во;iвраwения Бирона И;i ссы.1ки в 1763 году. 

В ходе работ над дворl!ОМ в Руента.1е (Рунда.1е) Растре.1.1и внес в свой 
первонача.1ьный проект �начите.1ьнь1е и�менения, продиктованные в и�вестной 
мере стрем.1ением мастера органичнее вк.1ючить дворl!овый ансамб.1ь, широко 
раскинувшийся на ;3емга.1ьской равнине, в его местное, се.1ьское окружение. 
Характерны также необычные д.1я по�днейших дворl!овых построек Растре.1.1и 
сдержанность, почти суровость в обработке наружных масс дворl!а и си.1ьно 
подчеркнутые горщюнта.1ьные ч.1енения. С.1едует отметить, что и самый 11.1ан 
дворl!а, имеюwий форму �амкнутого четырехуго.1ьника, носит неско.1ько архаи
ческий характер, восходяwий к типу дворца XVII века. Д.1я раннего сти.1я 
Растре.1.1и типичны также отсутствие двусветного �.1а и ра;iмеwение г.1авных 
парадных помеwений не в l!ентре ;iдания, а в боковом кры.1е. 

Сохранившиеся в му;iее А.1ьбертина в Вене чертежи Растре.1.1и к Руента
.1ю (стр. 179) дают ясное представ.1ение о ;iначите.1ьных и�менениях, которым 
подвергся по�днее первонача.1ьный ;iамысе.1 мастера как в отношении п.1анировки 
всеrо ансамб.1я ( ова.1ьный п.1ан конюшен вместо предусмотренного проектом 
четырехуго.1ьного, и�огнутые рампы вместо .1естниl! при въе�де во двореl! и 
т. д.), так и в отношении ра�работки фасадов дворuа (объел;инение окон в груп
пы, сокраwение ску.1ы1Турной декораl!ии, отка� от трехii)тажной скво�ной баш
ни над входом в парадный двор) и его интерьеров. 

В трактовке интерьеров cpa;iy бросается в г.1а�а ра�.1ичие между помеше
ниями, убранство которых бы.10 выпо.1нено по рисункам и под непосредственным 
руковол;ством самого Растре.1.1и л;о опа.1ы Бирона (вестибю.1ь, ко.1онная га.1.1ерея, 
.1естничные ансамб.1и), и помеwениями, отде.1анными IЮ;iднее, по во�враwении 
Бирона И;i ссы.1ки, ску.1ьптором и штукатуром И. М. Граффом, живонисцами 
Мартини, Цукки и др. По первонача.1ьному проекту Растре.1.1и в Руента.1ьском 
дворце бы.1а прел;усмотрена капе.1.1а с а.1тарем, хорами, органом, кафедрой и 
соответствуюwей мебе.1ью и утварью. В венском му;iее А.1ьбертина хранится 
собственноручный чертеж мастера л;.1я а.1таря, датированный 1736 годом (стр. 1в1) . 
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В. Р а с т р е  А А и. Проект аАтаря дАя церкви дворца Бирона 
в РуеnтаАе (Pynдa.Jfie) . f 736 'tод. 

Му;3ей А.жьбертива в Вене. 

Митавская ре;шденция бы.1а ;iадумана и осуwеств.1ена Растре.1.1и неско.1ько 
иначе, чем двореu в Руента.ш (стр. 1в2). рто касается прежде всего самой п.1а
вировки дворца. В то время как двореu в РJента.1е своим ;iамкнутым, четы
рехф.1иге.1ьным п.1аном восходит к 60.1ее архаическим прототипам Х VII века, 
Митавский двореu, ;iадуманный в отирытом ф.1иге.1ьном типе, приъ1ыкает к 60-
.1ее ПО;iдвей стадии в ра;iвитии европейской дворцовой архитектуры. То же самое 
относится и к приемам расч.1енения масс, ра�работки стен. В Митавском дворце 
они приобретают гора;iдО 60.1ее п.1астическую трактовку: пи.1ястры и тяги обраwа
ются в по.1уко.1онны, богаче и п.1астичнее становится обработка сандриков, 
карнщюв и кронштейнов, бо.1ее широкое применение находят окна с по.1уuир
ку.1ьвым ;iавершением, и, наоборот, рустовка, оби.1ьно ис1ю.1ь;юванная мастером 
в Руевта.1е (в подва.1ьном �таже, в обрам.1ениях и тягах), в Митавском дворuе 
становится менее ;iаметной и, наконеu, вовсе исче;iает в nо;iдвейших петер
бургских постройках Растре.1.1и. 
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В. Р а с т р е л л и. Дворец Биропа в Митаве (Елzаве). 1738-1740 �оды. 

К концу царствования Анны Ивановны попу.1ярность Растре.1.1и в России 
насто.1ько во;Jрос.1а, что падение и опа.�а Бирона почти не отра;Jи.1и�ь на по
.1ожении мастера при дворе. Растре.1.1и бы.1 вы;Jван в ПетербJрг с остав.1ением 
в ;Jвании обер-архитектора, и ему бы.1а поручена постройка нового (третьего) 
Аетнего дворца. 40-50-е годы яв.1лются временем высшей с.1авы Растре.1.1и 
и по.1ного расцвета его творческих си.1. Именно в iЭТОТ период сти.1ь Растре.1-
.1и обретает чисто русский на11иона.1ьный характер. 

Особенно важнь11�1 д.1я широкого О;Jна1юм.1ения Растре.1.1и с вековыми тра
диuилми русского ;Jодчества бы.10 двукратное посеwение мастером Москвы: во 
время коронаuии Е.1и;Jаветы, в 1741- 1742 годах 1, и неско.1ыю по;Jднее, в 1745 
году. 9то новое приобwение Растре.1.1и к московской художественной ну.1ьту
ре, к традициям московского ;Jодчества XVII века име.10 д.1я мастера гора;Jдо 
60.1ее суwественное ;Jначение, чем его первая пое;Jдка в Москву. Прежде все
го, в iЭТОТ pa;J Растре.1.1и сопровожда.1 Е.1и;Jавету и, с.1едовате.1ьно, бы.1 втянут 
в круг новых идей, свя;Jанных с на11иона.1ьным во;Jрождением и расuветом дво
рянской ку.1ыуры. Кроме того, в 40-х годах Растре.1.1и ;Jаста.1 в Москве ск.ш
дывавшуюся там це.1ую шко.1у нового московского ;JОдчества во г .1ане с Мичуриным, 
1\оробовым, Ев.1ашевым, У хтомским и Жеребuовым. Соприкосновение с москов
ской художественной средой ска;Jа.1ось на творчестве Растре.1.1и ;в самых 

i С.111. Реестр до:кументов, относяшихся :к nocтpolt:кe деревянного оперного театра в :Москве и Петер
бурге, (ЦГАЛ.А, Гофинте11да11тская 1;о11тора, 1742 r., д. 41075), а также донесение Растре.1.1и Кабинету 
(24- ию.1я 1742 г.) о ху дожестве11но-техиическо111 персона·.1е, необходимом д.1я строите.аьства дворuа в 
Петербурге. 
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ра.зноо6рщшых направ.жениях: в стрем.женйи к шйроте и многоо6ра�ию архите«
т урного ансамб.жя, в чре�вычайном обогаwении декоративных мотивов, в 
ув.жечении расцветкой стен и их п.жастической динамикой, в появ.жении вну
шенных древнерусским �одчеством новых мотивов (ко.жоко.жен, г .жав, Бры.1еu, тонких 
ко.жонок и т. п.). Особенно си.1ьное впечат.жение на Растре.ж.жи до.жжны бы.1и 
прои�вести церкви Нико..�ы «Бо.1ьшой крест» и Успения на Покровке, Менши
кова башня и uерковь в Дубровиuах; видимо, он по�накоми.жся также и с архи
тектурой древнерусс1шх тране�ных 1• 

Хроно.жогически ;этот период в творчестве Растре.ыи открывается его пре
быванием в Москве 110 с.жучаю коронаuии императриuы. Растре.1.жи проектиру
ет на месте «Аетнего Анненгофа» так на�ываемый Го.жовинский дворец2 осу
wеств.жяет же ностройку команда .московских архитекторов (iКеребuов, Шанин, 
Ухтомский) во г.жаве с Ев.жашевым, высоко оuененным Растре.ж.,rи. 

Сравнивая московские проекты Растре.ж.,rи с его кур.жяндскими постройками 
и с прои�веденилми но�днейшего петербургского периода, мы убеждаемся в 
�амечате.,rьном качестве мастера - его чре�вычайной чуткости к .местным худо
жественным традиJJиям. В се.1ьском окружении �амыс.1ы Растре.1.1и ра�вертывают
ся иначе, чем в городе, в Москве мастер строит иначе, чем в Петербурге и.1и 
в Киеве3• 

В истории архитектуры найдется немного мастеров, об.1адавших такой 
восприимчивостью к наuиона.1ьному своеобра�ию того о.кружения, в которо�1 
им приходи.1ось строить, таким та.1антом проникновения в новую д.жя них 
художественную среду и, вместе с тем, таким уменьем органически пере
воп.жщ,uать воспринятые импу.жьсы. Растре.1.жи не �аимствует, не имитирует, он 
вживается, впитывает в себя наибо.жее яркие, наибо.жее снеuифические качества 
окружаюшей его народной художественной стихии и перевоп.жошает их в мо
нумента.жьный обра�ный строй русского барокко. 

Бы.жо бы напрасно искать у Растре.ж.жи буква.жьного совпадения с опреде.жен
ными местными прототипами, повторения того и.жи иного мотива народной 
деревянной ре�ьбы, схемы п.1ана, традиuионной архитектурной формы. У Рас
тре.1.жи нет повторений, есть то.жько ана.жогии, родственные новообра�ования. В 
;это�� смыс.1е, например, чре�вычайно характерна ск.1онность Растре.1.1и к богатой 
110.жихромии, по;ю.1оте и растите.жьному орнаменту. Конечно, �десь речь может 
идти отнюдь не о внешнем подражании, а .жишь об обwем направ.1е'Нии фан
та�ии: между древнерусской 110.жихромией и .жа�урными, б.жедно-фисташковыми 
и..�и оранжевыми тонами Растре.1.1и нет прямых uветовых ана.жогий. Но самая 

i В свя:эи с ;�тим особенно важное ;значение приобретает храняшееся в Варшаве в Наuиона.1ьноit биб
.1иотеке собрание чертежей Растре.1.1и с п.1а11ами московских строениit - Успенского и Арханге.1ьсRоrо со
боров, uеркви Успения на ПокрОВRС, Ивана Ве.1ИRОГО, Грановитоit па.1аты и др. 

2 И. Б о и  д а р е  в к о. Анневгоф.- «АRадемия архитектуры••, 1935, .№ 6, стр. 78-79. 
s О пребывании Растре.1.1и в Киеве свидете.1ьствует, Иl'жду прочим, по.11писной рисунок мастера, 

п;эображаюшпit .1аврс�;ие пешеры (С. Б е :э с о н  о в. АрхитеRтура А ндреевской uеркви в Киеве. М., f95f , 
стр. 7.) 
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uветистость и у;iорчатость растре.1.1иевой архитектуры, самый тот факт, что в 
itПoxy господства рокай.1ьного орнамента мастер прояв.1яет такое ув.1ечение имен
но растите.1ьными мотивами, сто.1ь попу.1ярными в русском народном y;i°ope 
XVII-XVIII веков,- все �то красноречиво свидете.1ьствует о том, как г.1убоко 
Растре.1.1и впита.1 в себя своообра;iие русского народного творчества. 

Неско.1ько �абегая вперед, с.1едует отметить два несохранившихся проекта 
Растре.1.1и в об.1асти uерковного строите.1ьства, выпо.шенных им в конuе 40-х -
первой по.1ов1ше 50-х годов. 

К 1747 году относится проект А ндреевского собора в Киеве, постройка 
которого бы.1а осуwеств.1ена московским архитектором И. Ф. Мичуриным (стр. 185). 

В �том своем первом бо.1ьшом ку.1ьтовом �дании, ве.1ико.1епно распо.юженном 
на ск.1оне хо.1ма, Растре.1.1и применяет в пятиг .1авии тот контраст между мас
сивным uентра.1ьным купо.1ом и тонкими, башнеобра�нымп боковыми г .1авами, 
который по.1учит да.1ьнейшее б.1естяwее ра�витие в Смо.1ьном соборе. При itTOM 

Растре.1.1и мастерски испо..1ь�ует традиuии русского �одчества XVII века (uерковь 
Успения на Покровке), подчеркивая верти1ш.1ьную тягу боковых башен, которые 
яв.1яются как бы продо.1жением ко.1онн, обра�уюwих уг.1ы мания, и с.1овно 
вырастают и� самого его основа-нпя. 

В 1750-1756 годах, по спеuиа.1ьному поручению Е.1и�аветы Петровны, 
Растре.1.1и ,/J,ВаЖ,/J,Ы состав.1я.1 проект восстанов.1ения обрушившегося шатра храма 
Воскресения в Новом Иеруса.1име 1• �та перестройка собора Новоиеруса.1имского 
монастыря бы.1а выпо.1нена в 1756-1759 годах московским архитектором К.  И. 
Б.1анком (СМ. стр. 264-265). ;3десь Растре.1.1и осуwеств.1яет не менее ориги
на.1ьное творческое перевоп.1оwение другой наuиона.1ьной тра.1J;иuии древне
русского �о.1J;чества - шатрового перекрытия. При.1J;авая деревянному шатровому 
увенчанию ротонды не пирами,11,а.1ьную, а конусообра�ную форму, проре�ывая 
шатер тремя ярусами часто постав.1енных окон, мастер со�дает внутри �дания 
�амечате.1ьный .контраст между во�душной светоносностью шатра и массивными 
ко.1оннами нижнего яруса ротонды, контраст, уси.1иваюwий впечат.1ение неве
сомости, паряwей .1егкости перекрытия. 

Во;iвраwаясь неско.1ько на�д, к нача.1у 40-х годов, с.1едует отме1 ять, что 
�тот период расцвета творчества Растре.1.1и начинается с чре�вычайно инте
ресной постройки, к сожа.1ению, пе сохранившейся до наших дней и и�вестной 
.1ишь по чертежам, гравюрам и картинам. 

Постройка Аетнего дворuа бы.1а �адумана еше при А нне Ивановне, но осу
wеств.1ена и �кончена уже при Е.1и�вете Петровне, в 1744 году, у с.1ияния 
Фонтанки и Мойки, где по�днее бы.1 выстроен Михай.1овский ;iaMOK. О компо
�иuип Аетнего дворuа и его наружном об.1ике можно составить ДОВО.IЬНО ясное 
представ.1ение по проекту Растре.1.1и (стр. 186), по чертежам и п.1анам второй 
по.1овины XVIII века, по рисункам l\laxaeвa (стр. 187) и в особенности по перепек-

1 А. М и х  a lt .1 о в. Архитектор Д. В. Ухтомскиlt и ero mко.1а. М., 1954-, стр. 95-98, 346--34-7. 
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В. Р а ст р е  А А и. Аидреевский собор в Киеве. 1747-1762 ioдw. 
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В. Р а r т р r .11 л и. Проr1'т Летипо дворца. Фасад со стороиы дет11е10 сада. 1741-1744 1оды. 

Чертеж второй по.ловииы XVIJJ вf•1са. 
Му;�ей 11стор1111 .lleпt111гpa11a. 

тинному 11.шну Ceнт-IfJepa 1767 года. Jетний д1юреu 11редставJя.1 собой сJожный 
ансамб.н., нкАючавший 11 двор, и парк, и набережную с мостами, 11 окайм.1яв
шие усадьбу Мойку 11 Фонтанку. .Jleтниii дворец - важное ;lвено п ра;1пит11и 
дворuоноrо сти.1я РастреJ.ш, ра;.iнитии, которое начинаетс11 с ;.iамкнутого типа 
двор_uа в духе XVII века (кур.1яндские дворuы) и чере;.i 60.1ее раскрытый усадеб
ный пш ведет к чисто фасадной городской построiiке. 

Растре.1.111 - и;Jу�ште.1ьный мастер расстшший и объемов, умеюwий отда.1ять 
и ;.iав.�екать, быть одновременно и недоступным, и привет.1ивым. Г.1авный ;эффект 
.Jlетнего дворuа основан на грушшровке простых, мщuных, но невысоких объе
мов, обра;.iуюших ступенчатые выступы 11 сома1щцих богатую и сочную игру 
света и тен11. Двореu раскрьшаетс11 перед ;.iрите.1ем, поражая его своими ра;3ме
рами, 11росторо�1 своего парадного двора 11 , вместе с тем, б.шгодаря ностененному 
новышению объемов в направ.1ении Б uентру, ув.1екая его в г.1убину - к г.шв
ному кры.1ьuу с 11;.iОГнутыми .1естниuами. В построении ;этого uентра.н.ного крыл.
uа, так же как 11 боковых подъе�дов с тонкими ко.1онками и г.1у6окими порти
ками, Растре.1.111, вдохнов.1енный �ютивамп древнерусской архитектуры, достигает 
недостунной ;-Jа �шдноевропе:йскому барокко многогранности архитект)·рного обрщш. 

С середины 40-х годов начинаетс11 наибо.1ее активный и ;JНачитсА1.ныii 11с
риод де11те.1ьности Растре.1.ш, работаюwего в ;эти годы 1ю г.шве обширного 1ю.1-
.1ектива строите.1ей и денораторов. Одним щз свидсте.н.ств авторитета Растреии 
при дворе яви.1с11 ука;.i Е.1щзаветы (ОТ 4 ноября 1748 г.), увем1чившиii жа.юванпе 
«обер-архитектора де Растре.1.111 » с 1200 до 2500 py6.1eii. 

И;.i частных ;.iaкa;.iOB с.1едует на;.iвать прежде всего вьшо.1ненныii 110 нроеRту 
и под непосредственным руководством Растре.1.111 двореu графа :М. И. Воронuова, 
виuе-канu.1ера, а ПО;.iднее - канu.1ера Е.1щю.веты Петровны, выдаюwегос11 руково" 
дите.1я русской: внешней 1ю.1итики. Строите.1ьстnо дворца нача.1ось, по-видимому, 
в 1746 году, си.1ьно ;.iатяну.юсь вс.1едствие расстроенных денежных де.1 Воронцова и 
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В. Р а с т р е л л и. Летний дворец со сторопы Ита.льяиской улицы. 1741-1744 zоды. 
Рисунок М. Махаева. 

Гос. Русский мрей. 

бы.10 �а�юнчено .111ш1. в середине 50-х годов. Но уже в 1763 году Воронuов 
нрода.1 свой дворец Екатерине 11, а в нача.1е XIX века, когда во двореu бы.1 
переведен Пажеский корпус, архитектор Штауберт подверг мание си.1ьной пе
реде.1ке, почти 110.шостью уничтожившей его первонача.1ьныu внутренний 06.1ик. 

,ll,вopeu Воронuова бы.1 выстроен не1юда.1еку от Аничкова дворuа, напротив 
Гостиного двора (t,mp. 188). Его г.1авный фасад и парадный двор выходи.1и на Са
довую; неред другим фасадом, выходившим на Фонтанку, бы.1 ра;iбит регу.1яр
ный сад с во,11;оемами. Воронuовский дворец принад.1ежит к усадебному тину и, 
�шесте с тем, ;iак.1ючает n своем 11.1ане несомненные iЭ.Jементы городскоН по
стройки. Парадный двор ограничен г .1авным фасадом и двумя ни;iкими ф.1иге.1ями 
с.1ужебных ностроеБ.Основная часть дворца состоит И;i двух корпусов, ;iак.1ю
чаюших внутри себя ;iаМКНJтый: двор. 

В фасаде Воронцовского дворuа Растре.1.1и сохраняет свой щ�.1ю6.1енныii 
1\Ют1ш трех ри;iа.Jитов и выде.1ение центра.1ьной части при номоwи 1ю.1у;этажа. 
Но его приемы ч.1енения приобретают теперь JдИвите.1ьНJЮ сме.1ость и гибкость 
11.1астического рисунка. Ес.1и uентр подчеркнут 60.1ее RР}'Пными окнами 11 .1ишш1м 
HO.IJf}Taitюм, даюш111\1 нерхний свет д.ш парадных ;iа.юв, то уг .1овые ри;iа.шты 
выде.1ены 1ю.11Jкруг.1ы!\ш фронтона!\ш . Г.1штое же, что именно ;iдесь, по-видимому 
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В. Р а с т р е л л и. Дворец М. И. Воронцова в Jlenuuzpaдe. 
1746 - середииа 1750-х �одов. 

впервые n светском �дании, Растре.ыи широко 1юJ.ь�уется наружными коАоннами, 
нри"щвая мошь и динамичность стене, �ставАяя ее выступать и отступать, уси
.швая iЭффекты света и тени. КоАонны не д;ействуют у Растре.1Аи поодиночке: 
они собираются парами и пучками; они не играют прямой конструктивной ро.1и, 
но никогд;а не бывают чистой д;екораuией, выпо.1нЯJ1 органические ком11о�щ1ион
ные функции-и.1и направ.1яясь к центру, и.1и грушшрунсь вонруг гАавных 
IЮМllО�ИЦИОННЫХ у�.1ов ;Jд;ания. 

Оригина.1ьность творческой мыс.1и Растре.1Аи ярко д;емонстрируют две 
особенности фасад;а Воронuовского ,1J,вopua: во-первь,х, сочетание пышности 
и торжественности центра.1ьного ри13а.шта с простотой 11 строгостью основного 
массива �,1J,ания; во-вторых, своео6ра13ный ритм сре,1I,ней части фаса,1J,а, 1шу�а в его 
расч.1енении, с неожи,1J,анным ра�рывом ко.1онн второго iЭТажа и �аменой их пи.1я
страм11 - прием, нрид;аюwий ритму фасад;а чу,1J,есную .1егкость 1• пышном, тор
жественном парад;е. Ес.1и прибегнуть к сравнению, то хоте.1ось бы скщшть, что, 
6.1естяwе в.1ад;ея к.1ассическим гек13аметрщи, Растре.1.1и насышает его ритмиче
ским богатством русской наро,1I,ной песни. Вместе с тем, ,1J,ворец Воронuова щша
чает окончате.1ьный пере.1ом в творчестве мастера, конеu его раннего пассивно-
11.1оскостного ст1ыя и переход; к активной динамике, к моwным д;раматическим 
цонф.1иктам номних со13д;аний. 



В. Р а с т р е л л и. Дворец С. Г. Строzанова в ./Jенин�раде. Ворота. 
1750-1754 �оды. 



IJ. Р а с т р е л л и. Дворец С. Г. Стро�аиова в Леиин�раде. 1750-1754 �оды. 

Вершину �того 1ю�днего стиJя РастреА.1и в 06.1асти частного дворцового 
строите.1ьства ;iнаменует дом Строганова - бесспорно од;но и� самых совершен
ных соманий l\IaCтepa (стр. 189). ,l(ворец барона С. Г. Строганова бы.1 начат по
стройкой 1юс.1е пожара в 1750 году и �кончен в 1754 году. Растре.1.1и бы.1, 
но-видимому, в 60.1ьшой дружбе со Строгановым, некоторое время жи.1 у него 
в доме и обсужда.1 с ниl\1 проект нового дворца. 

Выстроенный на уг.1у Невского проснекта 11 Мойки, Строгановский дворец, 
IJ от.1ичие от И;i.1юб.1енной Растре.1.1и усадебной схемы, представ.1яет собой чисто 
городской тип дворца, распо.1оженного в .1инию у.1ицы, �амкнутого в себе и не 
свя;шнного с парковым ансамб.1ем. Перед мастером стоя.ш �десь трудная, но б.ш
годарная ;iадача, опреде.1явшая собой новый �этап в ра�витии петербургской 
архитектуры, - отка;iатьсл от парадного двора и водоемов, от свободного ра;i
мешенин uрхитектурных масс с нодъе;iдами, кры.1ьuами и ф.1иге.1лм11 11 одной 
.шшь ком�ю�ицией фасадов ,11.ать жи;iнь ;iамкнутому кубическому массиву ;iда� 
нил с внутренним двором, дому-б.1ову, стесненному .1иниям11 проспекта и на
бережной 1. 

1 Все же Растре.1.1н с.11е.1а.1 о.11ну сушествею1ую уступну тра.11нuням yra.11eбнolt номпщ1нuнн .11ворuа, 
поместив в uентре r.1авноrо фаса.11а не по.11ъе:э.1, а въе:э.11ные ворота, и .1опустив таннм обра;эом вхо.11 во 
.11вореu .1ншь чере::� внутренннit .11вор. 
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В. Р а с т р е л л и. Лворщ С. Г. Строzаиова в ./Jеишпраде. 1750-1754 �оды . 

.11 ьвииан маска иад воротами. 

С иск.11юч.ите.11ьным мастерстВО!\I Растре.11.11и выпо.11юют 1юм11щшц11ю двух 
фасадов, сохраюш их единство и в то же время выде.11яя индивидJа.н.ныii 
об.11ик каждого. В обои� фасадах Растре.11.11и подчеркивает рустовкой цоко.11ьные 
;этажи, в обоих объединяет бе.11ь;этаж с верхним по.11уiЭтажом высокими, тонки
ми ко.шинами, в обоих применяет ту же форму на.11ичников 11 по.1Jкруг.11ых щ1г11-
бов антаб.11емента. В то же вре1'1я фасад на Невский проспект, как г.швныii , 
выде.11ен рщш.11итами, богатой группировкой сдвоенных ко.11онн, ве.11ико.1ением 
ску.11ы1Турной декораuии и моwным, мягко круг.11щuимся uентра.11ьнh1м фронтоном, 
и;iг116у которого соответст.вуют окна верхнего 1юч;этажа. По контрасту с бо.1ес 
жесткими, уг.11оватыми формами фасада на Мойку, г.11авный фасад нрпобретает 
черты гибкого и;·шшества и вмест� с тем торжественноети. Не.111.�н нс отмстить 
неисчерпаемую щюбретате.11ьность в сочинении отде..11.ных дета.11ей ску.1штурного 
убранства фасадов (вк.tеuко и стр. 1во) .  Воп.шшая передовые идеи мирового архитек
турного нас.�юдия, Строгановский дворец, с его вытянутыми ко.11онна!\ш, игрой на
.шчников и 110.1укруг.1ыми И;iгибами антаб.11емента, по.11он вместе с тем неповто
римого ю1ц1юна.11ьно1·0 своеобра;-шя. 
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В. Р а с т р е л л и. Большой дворец в Петерzофе (Петродворце). 
1747-1 752 �оды. 

Окончание Строгановского днорца относится к середине 50-х годов, т. е. 
к �ак.1ючите.1ьноii фа�е в творчестве Растре.1 .ш: от Строгщювского дворuа 
прямой IJ) 'J'I> 11едет к нос.1еднему шеденру маетера - .Зимнему дворцу. Пос.1едо
вате.1ьнос ра;Jвитис сти.111 мастера, которое опрсдс.шет характер и ;этаны его город
с••ого стро11те.11,ства, нсно с1ш;Jываетсн 11 в построенных им царских ре�иденцинх 
6.1и;J Петербурга, н ансам6.111х Петергофа и Царского се.1а. 

Ве.1ш.нмепные царс1шс ре�иденuии XVIII века до.1жны 6ы.1и демонстриро
ван высокую Бу.1ьтуру царского двора и русского дворянства. У же Петр пре-
1tрасно ;это со�нава.1, JСтраиван в Петергофском дворце первую в России кар
тинНJЮ га.церею, принимая русских и иностранньiх гостей и демонстрируя 
перед ними 6.1агопо..t:учие и мщць империи. В 40-х годах наступи.1 второй 
период широ1юго дворцового строительства. Вместе с уБреплением дворянской 
монархии и�мени"шсь офиuиа.1ьные формы ее жи�ни. Рос.1а свита, ус.1ожня.1ся 
придворный uеремониа.1; все во�раставшпе роскош1, 11 пышность императорско
го быtа побужда.ш к расширению парадных дворцов. ;.тот ра�мах строитель
ных работ, в свою очередь, требова.1 огромных средств и при сравните.1ьно 
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ни;Jком уровне техники,-несметного чисАа рабочих. И то, и ,11.ругое вь1жима
Аось И;.i крестьянства путем выдеАения «работных Аюдей» и жестоких денеж
ных поборов. Что же касается кваАифиuированноii рабочей си.1ы, то, чтобы 
иметь ее под руками, на ка;.iенных ;Jем.1ях вб.1и;Jи Петербурга бь1.1и построены 
ueJiыe деревни, насе.1ение которых И;J покоАенил в поко.1ение спеuиаАщшроваАос1. 
в ра;.i.1ичных ремес.шх. �то так на;.iыnаемое «дворцовое крестьянство» с.1ужи.10, 
кроме того, д.1я гостей uарского Петергофа ширмой, скрывавшей потрясающую 
нищету всей остаАъной массы крестьянства. 

Петергоф не дает по.1ного представ.1ения ни об архитектурном даровании 
Растреии, ни о его своеобра;.iном понимании грандио;шого дворцового ансамб.1я. 
Выстроенный .Браунштейном, J:еб.1оном и Микетти по идеям и нод руковод
ством Петра 1, Петергофский дворец быJI то.11.ко перестроен, допо.шен и видо-
11;1l\1енен РастреJI.ш. 

К перестройке Петергофского дворца PacтpeJIJIИ пристуни.1 в 1747 году. 
Сохранив основную ком1ю;.iИ1JИЮ петровского Петергофа, с тремя ри;.iаJiитами 
uентра.11.ной части и двумя боковыми фАиге.1ями, соединенными одно�тажными 
гаJIАереями, он ;Jначите.1ьно расшири.1 среднюю часть дворuа ;.ia счет гaJIJiepeit, 
надстроиJI над ней третий �таж и щ1мени.1 форму купо.1ов на боковых 1rавиJiь
онах. БоАее радикаАьным И;.iменениям подверг АОСь внутреннее убранство: ;.ia 
искJiючением неско.1ьких комнат, оставшихся от времен Петра, Растре.1.1и ;.iаново 
СО;.iда.1 все интерьеры дворца. 1\ Аету 1752 года Петергофский двореu бы.1 
;1акончен, и в нем ра;.iвернуАась во всем ве.1ико.1епии пышная жи;.iнь е.1и;Jаве
тинского двора (стр. 191) . 

Наибо.1ьшую свободу своей декоративной фанта;_iии Растре.1.1и нредоставиА 
в боковых пави.1ьонах дворuа-в так наi}ываемом «корпусе под гербом» и двор
uовой uеркви, с их сочными на.1ичниками и картушами и пышными ра;.i;зо.1очен
ными ГИрАЯНдами, 11;.iВИВаЮЩИМИСЯ ПО граням КJПОАОВ И АУКОВИЧНЫХ Г .13В (стр. 193). 

По богатству и выра;зите.1ьности си.1у�та, по и;зяwеству пропорuий, но п.шс
тической компактности масс и ясности объемов, навеянной традиuипми древне
русской архитектуры, �ти два пави.1ьона прина,11..1ежа.1и к самым ярким соманипм 
не тоJI1.ко Растре.1.1и, но и всей европейской архитектуры середины XVIII века. 

Нам уже неоднократно приходи.1ось отмечать в творчестве Растре.1.1и самые 
рщшообра;_iные отражения традиuий древнерусского, московс1юго ;.iОдчсства. 
В ;.iамыс.1е Петергофского дворuа BO;.iJJpaweниe к московскиl't1 традиuиям приоб
ретает впо.1не пос.1едовате.1ьный, можно ска;.iать, программный характер. 06 �том 
свидете.1ьствуют не то.1ько· си.1у�ты и ком1ю;.iиции петергофских пави.11.онов, 
при всей своей очаровате.1ьной оригина.1ьности несомненно обнаруживающих 
сти.1истическое родство с древнерусскими крем.1евскими и дворцовыми ансам-
6.1ями, но еше бoJiee пятиг .1авие петергофской uеркви. Де.ю в том, что в 
первонача.1ьном проекте Растре.1.1и дворuовая uерковь по ана.1огпи с «кop11ycol't1 
под гербом» 11редпо.1ага.1ась одноr.1авой. Однако в конuе 1746 rода ;Jароди.1ась 
мыс.1ь, по-видимому внушенная самой императриuей, нернут1>ся к трад.иuипм 
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В. Р а с т р е л л и. Церковный павильон, Большоzо Петерzофскоzо дворца. 
1747-1752 �оды. 

московских соборов, и в окончате.1ьном варианте Растре.1.ш нострои.1 пстергоф
скую uерковь, увенчанную пятиг.1авием 1• 

В Петергофскоl\1 дворuе мы впервые ;:!Накомимся с Растре.1.1и как с мас
тером внутреннего убранства, впервые 110.1учаем 60.1ее по.шое представ.1ение о 
eI'O поннмании дворuового интерьера (стр. 194). Правда, многие ;Jа.1ы дворuа 
111юс.1едстви11 совершенно И;Jмени.111 свой 11ервонача.1ьный, растре.1.1иевский 06.11ш. 
Однако к творчеству Растре.ыи це.1икоl\1 восходит как обшая компщшuия 
интерьеров, та1\ и вся декораuия г.швных помешений дворuа - парадной .1ест
ницы, церкви, танцева.1ьного �а.1а и аудиенu-;:!а.1а. Внутреннее убранство Петер
гофа НО;iво.1яет судить о некоторых спеuифических постоянных приемах, нри
меняемых Растре.1.1и в дворuовых интерьерах. Вместе с тем, при сравнени11 
Петергофа с неско.1ько порднее ВОрю1кшими анфи.1адами Екатерининского дворца 
в Царском се.1е и еше 60.1ее nорднеrо :Зимнего дворца, бросаются в г .1щш сушест
венные от.1ичип, продиктованные не то.1ько рар.1ичным на;.шачением дворuо•• 

1 По-видимому, еше раньше, в 1744 году, идея пятиr.1авия бы.1а оодсна:зана Е.1и:заветоii современ
llИl\У Растре.1.1и, Пьетро Тре:зинп, при oocтpoltRe начатоlt ;iемuовым Преображенсноll uеркви. 
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В. Р а с т р е  А А и. Парадная Аестница в БоАьшом Петерzофском дворце. 
1747-1752 �оды. 

(Петергоф бы.1 :шдуман г .1авным обра�ом как .1етпий увесе.1ите.1ьный двореu, 
Царское се.10 - как парадная ре�иденuия), но и той внутренней �во.1юuией, 
которую �а �ти годы проде.1а.1 сти.1ь мастера. 

К постоянным и�.1юб.1еппым приемам Растре.1.1и относится прежде всего 
его способ помешать г.1авную .1естниuу не в uентре дворuа, а сбоку, и рщ1-
вертывать от парадного входа скво�ную, бесконечную анфи.1аду :ш.1ов и каби
нетов. Ес.1и в Петергофе непрерывность анфи.1ады не выдержана JJ.O конuа, 
так как г .1авная .1естниuа ведет непосредственно в параJJ.ные :ш.1ы, расuо.IО
женные поперечно к фасаду р кры.1е дворuа, и то.1ько ;ia ними с.1еАует прямая 
анфи.1а,1J,а, то в Царскосе.1ьском дворuе Растре.1.1и проводит принuип анфи.1ад
ности с идеа.1ьной пос.1едовате.1ьностью. Он ра;iвертывает пара.1.1е.1ьно две не
прерывные uепи �а.1ов: одну, 60.1ее короткую, - со стороны сада и другую, 
кажуWуюся ска�очпо необо�римой и по�во.1яюwую видеть всю перспективу 
�а.1ов с одного конuа №Opua до другого, - по г.1авному фасаду. Наконеu, в 
3имнем дворuе Растре.1.1и оперирует двумя не очень д.1инными анфи.1адами, 
распо.1оженнь1ми под прямым уг.1ом, преАВеwая таким обра�ом во�врат к к.1ас
сическим традиuиям. 
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Во внутреннем убранстве Растре.1-
.1и .1юбит щю611.1ие: и;юби.1ие цвета, 
щюби.1ие .1епнины, щюби.ше урора. Его 
интерьеры, пышные и жщшерадостные, 
1ю.1ны движения, мерuания и трепета. 
Отражения многочис.1енных рерка.1, 
рО.1оченые ИiJВИвы деревянной рерьбы, 
роспись н.1афонов и YiJOp паркетного 
1ю.1а, картуши и раковины, сочные роры 
и порхаюwие кунидоны - все сверкает 
и пере.1ивается, сордаван ос.1епите.1ь
ную роскошь фона д.1я пестро ра;зодс
той то.шы придворных. Растре.1.1и обыч
но не ограничива.1сн обшиl\1 ;�амыс.101\1 
внутреннего убранства. Б.1естяший ри
сова.1ьwик, он сам де.1а.1 проекты де
коративных ,11;ета.1ей, набрасыва11 .1ег
кими штрихами пера у�оры ре;зных 
украшений и т. 11. 1 (стр. 195). ЭскиiJы 
поступа.ш к помоwникам Растре.1.ш, вы
даюwимсJI ску.1ы1торам-реiJчикам (Ве
стерини, Д_увкеру, Жирардону, Ро.13Н)', 
�о.1оти.1ьwику Аепренсу и др.), по мо
де.1нм .которых работу выпо.1нн.1и обыч
но русские реiJчики; д.1н росписи п.1а
фонов и наддверных украшений ( десю-

-.. -----; ,AL-.• 

В. Р а с т р  е А А и. Проект отдеАкu дверей 
дАя Бо...�ьшо�о Царскосе...�ьско�о дворца. 

Му:�ей А.1ьбертина в Вене. 

.; 

,11;епортов) Растре.1.1и широко по.1ь�ова.1сн ус.1угами г.1авным обра;зом ита.1ьннских 
,11;екораторов и перснективистов - Градицuи, Ба.1.1арини, Ва.1ериани, Тарсиа и 
,11.ругих. 

Основное обwее свойство интерьеров Растре.1.1и, совершенно не;зависимо 
от того, nв.1я.1ись .1и они пара,11;ными iJa.taми ,11;Ворпа и.1и внутренностью uеркви, -
их светский, увесе.1ите.1ьный, пра�дничный 06.1ик. Особенно характерна в �том 
смыс.1е uерковь Петергофского дворuа, нв.1яюwансн .как бы частью "Торжествен
ного и .1егкомыс.1енного ,11;Ворuового быта. Происходившие в дворuовой церкви 
ре.1игиорные uеремонии, почти наравне с другими пра.чднествами и увесе.1енинми, 
6ы.1и о,11;ной и;з форм пре,11;ставите.1ьства дворянского госу,11;арства. Соответственно 
�тому наiJначению, убранство церкви одре,11;е.1н.1ось теми же декоративными 
мотивами, которые 11реоб.1а,11;а.1и в пара,11;ных ;ia.lax дворuа: раковинами, расти-

1 См. с1Старые rо.11ы•�, f909, апре.1ь, и.1.1Юстрвuии пос.1е стр. f76, f96, f98. Графическое нас.1е.11ие 
Растре.1.1и JIO сиs пор не по.11верr.1ось уr.1уб.1евному и тwате.1ьноиу щ1учению. Нет никакоrо сомнен11а, 
что uе.�ый psJI чертежей и рисунков, BJIYWП по.11 uменем Растре.ин и им по.11писаниых, на самом .11с.1с 

преJ1став.1пот собоl прои;,ве.-еввя ero мастерской. 
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В. Р а с т р е л л и. Большой ( Екатерининс1'ий) дворец в Царском селе ( Пуш1т11е). 

Общий вид со стороны двора. 1752-1756 �оды. 

те.1ьныъш ;;Jавитками, картушами и купидонами. Новыъ1 �десь бы.1 .1ишь мотив 
ед.военных канне.шрованных ко.1онн, расч.1енявших стену, противопо.1ожную 
и:коностасу ( с.1едует отмет11ть, что р расч.1енен11и нару11шых стен Растре.1.111 
никогда не применя.1 канне.1ированных ко.1он11); в формах иконостаса Растре.1.1и 
110.шостью примыкает к 1\Юсковским uерковным традиuиям XVII ве1ш, тракту11 
иконостас, в от.1ичие от тенденuий петровскрго времени к снижению высо
ты иконостаса и открыт11ю а.1тарн, как сп.1ошную стену до самого основании 
ку110.1а. 

Первый небо.1ьшо:й двореu на Сарской мы�е бы.1 выстроен в 1722 году 
Браунштейном. Когда Сарское се.10 переш.ю во в.1адение Е.1и;:�аветы, оно 110-
.1учи.10 ;;Jначение офиuиа.1ьной пригородной ре�иденции и ста.10 на�ыват1,сл 
Царски!\1 се.1ом. Наступи.1 нериод .1ихорадочного строите.1ьства. На стройках, 
помимо вотчинных крестьян, в бо.1ьшо!\1 ко.1ичестве 6ы.1и �аняты войсковые 
части. Со всей России 11рис1.i.1а.1ись крепостные и во.1ьные худож ники ДAJJ 

украшении дворuа. 
Строите.1ьство при Е.ш;i(lвете нача.юсь с каменной ;3наменской церкв11; нроек� 

тирова.1 ее Иван Б.шнк, ;iаканчива.1 в 1738 году ;3емuов. ;3атем вштание 
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В. Р а с т р  е л  л и. Садовый фасад Большо�о Царс1сосельс1'о�о дворца. 
1752-1756 �оды. 

И!\шератриuы сосред.оточи.юсь на дворuе. Начав строите.1ьство в небо.1ьших ра;-J
мерах, Е.ш;-Jавета постепенно уве,шчива.1а масштаб сооружений, приг..1аша.1а 
новых ;'!Од.чих и неско.1ько pa;i перестраива.1а двореu ;iаново, ра;iрушал то..1ько 
что сд.е.шнное. В 1741 год.у проект перестройки д.ворuа бы.1 поручен Земuову 
в 1743 году, пос.1е его смерти, Квасовым бы.1 состав.1ен новый проект, и по; 
нему начата постройка д.ворuа, которую по;iд,нее, в новом варианте, 11родо..1жи..1 
Чевакинский. Основные черты будуwей компо;.-шuии дворuа уже намечены в 
проекте Квасова, примыкаюшем к KO!\IIIO;iИJJИOннoй схеме Петергофс.кого и 
Ораниенбаумского дворuов: uентра.1ьное ;iдание дворца соединено га..1.1ерелми 
с двумя боковыми ф..1иге.1ями; в одну .1инию с фасадом, р11дом с нравым ф.1и
rе.1ем - дворuовал церковь, рядом с .1евы!\1 - 11ави.1ьон оранжереи; перед двор
uом-огромнал 11.юшадь, ;iамкнутая 110.1у.кружие�1 одно;этажных с.1ужб. 

Таков бы.1 двореu Е.1и;iаветы в 1748 году, когда в Царе.ком се.1е нпервые 
1юяви.1ся Растре.1.1и, снача.ш в качестве обер-архитектора, ведавшего всеми 
дворцовыми постройками. В 1752 году Е.1и;'lавета И;iдает прика;i, предусмат
риваюwиii 1ю.1ную перестройкJ дворuа под руководством Растре.1.1и. За четыре 
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года (перестройка Царскосе.1ьсRоrо дворuа бы.1а ракончена в 1756 г.), искусно 
испо.1ьруя намеченную его предшественником компо:шuию, Растре.1.1и СОрд;ает 
совершенно новый, грандио;iный ансамб.1ь парадной ре�иденции, «русский Верса.1ь», 
воспетый Ломоносовым. 

ПреАстав.1ение об о6.1пке Царскосе.1ьского дворца, соманном Растре.1.1п, можно 
составить по генера.1ьному п.1ану Нее.1ова и гравюре с рисунка Махаева. Рас
по.юженный на равнине, дворец господствова.1 над огромными пространствами. 
Окружение дворuа бы.10 расп.1анпровано по принuипам регу.1ярного парка. 
Прямая г.1авная ось ансамб.1я прохОАПТ снача.1а чере;J бо.1ьшой квадрат ;iверин
uа (его uентр 11одчеркнут охотничьим па�п.1ьоном Монбижу), �атем черер 
меньший квадрат Нового сада и выводит к uпркумференuпп и парадному дво
ру. ;3аднпй фасаА дворuа выходит в парк с 11ави.1ьоном Зр!\штаж на г.1авной а.1.1ее 
и с Гротом на берегу Бо.1ьшого Орера. 

Просторы равнины и огромные дистанции г.1авной осп анса!\1б.1я требова
.1и от дворuа иных ра;i!\1еров и пропорuий, чем те, которые бы.1и радуманы 
Квасовым, иной, бо.1ее компактной и мошной массы. Отка;;1ывалсь от принятого 
Квасовым и Чевакинским прпнuина трех корпусов, свя;iанных одно�тажной 
га.1.1ереей, от  игры объектов по вертика.1и, Растре.1.1и вытягивает моwную сп.1ош
ную .1енту дворца, протяженностью в 300 метров, господствуюwую над га.1-
.1ереями циркумференцпи и со;iдаюwую противовес г.1авной оси парка 1• С �той 
uе.1ью он повышает и выравнивает все части дворuа, превраwает одно�тажную 
га.1.1ерею в высокие покои 11 переносит г .1авный вход в уго.1 �дания, 
перестраивая пави.1ьон оранжереи в парадную .1естниuу с ку1ю.1ом и о,1щой 
г.1авой; �тому куш>Ау на другом конuе дворца соответствJет п.ятиг.1авие uерквп 
(r.mp. 196, 197). 

В от .1ичие от Ква сова, Растре.1.1и Ирбегает объемных контрастов в обwих 
массах дворца, но �ато насыwает фасаА 11 .1астической игрой ко.rонн, пи.1ястров, 
рустовки, рарнообрарием на.1пчников и окон, а также богатством расuветкп; 
в Царскосе.11.ском дворuе она бы.1а построена на сочетании .1арурного цвета 
стен, бе.1ирuы архитектурных дета.1ей и 1юро.1оты ску.1ьптур. Центр дворuа 
выде.1ен 60.1ее высокой крышей, Ирогнутым фронтоном, тремя рира.1итами, нарас
танием и ус.южнением декоративных мотивов от краев к середине, однако не 
насто.1ько, чтобы доминировать во всем массиве ;;1дания, чтобы 1ю.1ностью 
преодо.1еть некоторую тяже.ювесность чре;;1мерно д.1инного фасада. 

Компо;;1иuия интерьеров Царскосе.1ьского дворца построена на тех же художе
ственных принципах, что и фасад: на �ффекте бесконечной протяженности (две 
пара.1.1е.1ьные анфи.1ады) и на нарастании масштабов к uентру - к Бо.1ьшому ра.1у 
и Картинной га.1.1ерее. Д.1я сти.1я интерьеров Растре.1.1п характерно, что мастер 
и�бегает криво.швейных п.1анов и что его 60.1ьшие парадные ра.1ы охватывают 

1 Вuос.1е.а:ствви �амысе.1 Растре.1.1и бы.1 ви.а:о11�меиев пристроlкоl по бокам .а:вороа .а:вух корпусов, 
си.1ьво вынесенных впере.а: (так ва�ываемых «uерковвоrо•> и (<�убовскоrо»), и перенесением пара.а:ноrо 
вхо.а:а в uевтр фаса.а:а. 
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В. Р а с т р  е А А и. Грот на бере�.у Бо-�ьшо�о озера в Царском селе (Пушкине) . 
1.755-1757 �оды. 

всю г .1убину �этажа. Освеwенные огромными окнами с Jl)Jyx сторон и еше 
;r;опо.1Ните.1ьным ря;r;ом верхних окон, в простенках украшенные �ерка.1ами, �эти 
�.1ы насышены светом и во;i;r;ухом. �ажигавшиеся по вечерам свечи по.1уча.1и 
бесконечное отражение в �ерка.1ах и б.1естяwем паркете (В Бо.1ьшом ;ia.1e ,JJ,.1я 
искусственного освеwения с.1ужи.1и 56 жиращо.1ей с 695 чашками) 1. 

Интерьеры Растре.1.1и .1ишены того беспечного прои�во.1а и асимметрии, 
которые свойственны интерьерам франuу�ского «рокай.1я».  Во JJ..IЯ них харак
терно также отсутствие мистического тумана и чувственной �эк�а.1ьтапии, ко
торые веот;r;е.1имы от пре.JJ.став.1ения о немеuко-австрийском барокко. В Царско
се.1ьском ,JJ,вopue сти.1ь Рас.тре.1.1и приобретает особенно торжественный и вместе 
с тем бо.1ее тектонический характер. Стену расч.1еняют .1егкие, но четкие 
пи.1ястры; обрам.1ения у�оров, утверждая 11.1оскость, становятся прямо.1инейными 
и симметричными. 

Помимо Бо.1ьшого ,JJ,вopua, Растре.1.1и, испо.1ь;iуя в �начите.1ьной мере пер
вонача.1ьные проекты Квасова и особенно Чевакинского, выстрои.1 в Царском 

1 А. Б е и у а. Царское се.10 в uарствованве ваш. Е.�всаветы Петровны. СПб., 1910, таб.1. пос.1е 
стр. 102, 104, 108. 
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В. Р а с т р е  л .i и. Модель Смольно�о монастыря. 

Му;iеЙ Академ1111 художеств СССР в .llеп11нграде. 

ce.tc цеАый ряд садовых пави.1ьонов, и.1и « увесе.1ите.1ьных домов>> ,  с.1уживших 
д.1я отдыха во время прогу.1ок и.11и охоты, дАя ужинов в интимном кругу: 
f}рмитаж (стр. 212), Грот на берегу пруда (стр 199) 11 Ката.1ьную горку, а на пути 
и;1 Петербурга в Царское се.10, в том месте, где от него ответв.11яетсн Москов
ское шоссе, - небо.11ьшой Среднерогатский двореu. И;J ;этих построек то.1ько 
;.рмитаж 11 Грот уuе.1е.1и до наших ,!{Ней, но ночти .1ишенные своего богатого 
с.Бу.1ы1турного убранства. В �рмитаже Растре.1.1и сохрани.1 06.11ик пави.11.она, 
1 1р11данный ему Чеванинским (СМ. стр. 212), но ра::1ви.11 его ,l{а.1ьше, в сторону бо.11.
шей коl\111актнос1·и и вместе с тем бо.1ьшего богатства номпо;Jиuии. 

Сушествует мнение, что Растре.11.1и особенно удава.1ись .шгкие, увесе.1ите.1ь
ные строения, что его сти.1ь - по преимушеству пави.11.онный, игрушечный 
11 что в ;этоl\1 смыс.1е его «увесе.1ите.1ьные дома» выше 110 художественному 
1шчеству, чем его соборы и дворuы. Вря,11. .1и ;это мнение снравед.1иво. Основ
нал стихия та.1анта Растре.1.11и - в обра;Jах государственного ра;Jмаха, по.11ных 
1\ЮШИ и ве.1111чия, торжественных и .1икуюwих. Об iЭТОМ красноречиво свиАе
те.1ьств уют два его пос.1едних шеАевра-Смо.1ьный монастырь и ;3имний двореu. 
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26 Том V 

В. Р а с r р е А А и. Собор СмоАЫtо�о монастыря в .11 енишраде, 
1748-1757 �оды. 
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Смо.1ьныil монастырь - ОАНО .d:;1 самьtх rраЯАИО;iных CO;iAaниit .Растре.1.1й -
строи.1ся в течение ряАа .1ет, соеАинив в себе черты �ре.1ого и помнего сти
.1я мастера, и, в конuе конuов, так и не бы.1 ;iакончен. Сам Растре.ми ;iаllИ
сывает в своей «Ре.1яuии» 1755 года: «Вот уже десять .1ет как строится 
iЭТО ;iдание, а д.1я того, чтобы его ;iа1юнчить в совершенстве, нотребуется еше 
пять .1ет» .  Смо.1ьный монастырь бы.1 выстроен на берегу Невы, в том месте, 
где при Петре на так нарываемом Смо.1яном ,1J.Воре гна.1и смо.1у д.1я нужд ф.10-
та. Е.1и;iавета ;iадума.1а строить монастырь д.1я себя, собираясь уда.1иться в него 
11од старость. Первый проект монастыря относится еше к 1744 году, но ;iак.1адка 
прои;iош.1.а то.1.ько в 1748 году. Самим мастером бь1.1 выстроен вчерне, бе;i 
всякой отде.1ки, г.1авный собор и окружаюшие его ;iдапия (1748-1757 годы). 
Постройка монастыря продо.1жа.1ась при Екатерине 11 уже бе;i участия Растре.1.1и, 
а ;iадуманная ко.1око.1ьня оста.1ась вовсе не осушеств.1енной. 

В недостроенном виде собор простоя.1 до 1832 года, когда архитектору 
В. П. Стасову бы.ш поручены реставраuия и достройка собора, а также во;i
ведение некоторых до1ю.1ните.1ьных строений 1• Таким обра;iоМ то.1ько ве.1ико
.1е11ная бо.1ьшая моде.1ь монастыря, ре;iанная И;i дерева и раскрашенная 
(Му;iей Академии художеств СССР в J:снинграде), может дать во всей 110.шоте 
представ.1ение о грандио;iном ;iамыс.1.е мастера (стр. 200). 

Смо.1ьный монастырь яв.1яется к.1ассическим примером свя;iи русского искус
ства с ;iа�rадноевропейской ку.1ьтурой и, вместе с тем, демонстраuией г.1убоко 
самостояте.1ьных, органических путей его рарвития. В п.1ане барочная форма 
греческого креста, повторяюшаяся в очертаниях собора и в .1инии ке.1ий и 
наружных стен, сочетается у Растре.1.1и с его И;iJ.юб.женным приемом свщ�ыва
ния компо;iиuии по диагона.ш (11ентра.1ьное пятиг.1авие, купо.ш уг.1овых uерквей, 
часовни по внешним уг.1ам огралы) и с подчеркиванием уг.1ов. П.1авное пара� 
стание масс к uентру, от наружных башенок к 60.1ьшому купо.1у собора, пере
ХОАИТ в стремите.1ьный, неуАержимый В;i.1ет ко.1око.1ьни: г.1авный uентр компо
;iИIJИИ тем самым с.1егка С,IJ.Вигается в сторону и вновь уравновешивается по
АО6но тому, как iЭТО можно uа6.1юдать в Аревнерусских ансамб.1ях - в Москов
ском Крем.1е, в Троиuе-Сергиевой .1авре, в НовоАевичьем монастыре. Со;iАается 
впечат.1ение иск.1ючите.1ьного, даже д.1я Растре.1.1и, необычного богатства архи
тектурных форм, вместе с те.&1 свеАенных к Аюшному, моно.1итному еАинству 
uе.1ого и овеянных ска;iочным духом Аревнерусских архитектурных ансамб.1ей. 
В соборе Смо.1ьного l\1Онаст"1ря Растре.1.1и со;iда.1 прои;iВеАение , 1юторое сопер
ничает с ве.1ичайшими шеАеврами мировой архитектуры (вк..tейка и стр. 201) . Неуди
вите.1ьно, что представите.1ь pe;iKO вражАебного барокко направ.1ения, убежАен
ный к.1ассик Кваренги, 11роХОАЯ мимо Смо.1ьного, всякий рар снима.1 ш.1япу и 
воск.1иuа.1: «Вот iЭТО храм!» 

i Два J{ВуiэтажиыI ф.1иrе.1я у прое:�жа в монастырь - иорnуса Вжовьеrо J{она, веиоr.l{а считавшиеся 
работоlt Растре.1.1и, выстроены Стасовым, а по:�жвее перестроены Твмаисивм и Самсоновым. 
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В. Р а с т р е л л и. Собор С.чо..тьноzо .чо1tастыр1� в .1/енииzраде. Г .д,авный вход. 
1748-1757 �оды. 



Что касается самого собора, то, как iЭТО часто бывает у Растре.1.1и, он 
гора�,/J,О монумента.1ьнее и вырщште.1ьнее в натуре, чем в проекте, на мод;е.1и, 
г,1J,е боковые купо.1а с.шшком широко расстав.1ены. Прижав боковые башни 
почти вп.ютную к uентра.1ьному купо.1у, Растре.1.1и прида.1 пятиг.швию удиви
те.1ьную моwность и моно.1итность. Динамщш, которым прони;iана вся масса 
собора, неудержимое стрем.1ение вверх боковых башен пятиг .1авия, подготов
.1енное стремите.1ьным движением ко.1онн и пи.1ястров в нижней части ;iда
ния, сб.1ижает Смо.1ьный собор с тенденuиями ;iападноевропейского, особенно 
ита.1ьянского, барокко. Однако между методами Растре.1.1и и ;iОдчих ита.1ьян
ского барокко есть и очень суwественное ра;i.1ичие, которое ;iак.1ючается в том, 
что напряженная ,1J,инамика ита.1ьянс1шх барочных uерквей рщшертывается в 
рамках .1иuевого фасада, ограничивается, так ска;iать, картинной п.1оскостью, 
тогда хак ,1J,инамика uерковных �даний Растре.1.1и, опиравшегося на трад;иuии 
древнерусского �од;чества, охватывает весь объем, всю массу �дания, имеет все
сторонний характер. Четыре pa;ia в течение хороткого периода Растре.1.ш 
во�враwа.1ся к теме пятиг .1авия, кажд;ый ра� ра�решая ее по-новому и неук.1онно 
стремясь ко все бо.1ьшей �мкнутости и ве.1ичавости си.1уiЭта. 

Пос.1еднее крупнейшее прощшед;ение Растре.1.1и - .Зимний д;вореu- не бы.10 
,1J,оведено ,/J,O по.1ного �авершения самим мастером 1• Речь идет о так на;iывае
мом четвертом .Зимнем ,1J,вopue, сохранившемся д;о наших д;ней. Третий .Зимний 
двореu, построенный Растре.1.1и по ;iaкa;iy Анны Ивановны в 30�х годах, не мог 
удов.1етворить Е.1и;iавету Петровну. Императриuа поручи.1а Растре.1.1и прои;iвести 
щ�менепия в уже суwествовавшем дворuе. Но уже в 1753 году, наряду с �этой 
перестройкой Растре.1.1и, прехрасно понимавший �начение петербургского двор
uового строите.1ьства, состави.1 проект нового грандио;iного дворuа. В 1754-
1755 годах пос.жедова.1 ря.11; «высочайших ух�ов» о постройхе дворuа и нача
.1ись под;готовите.1ьные работы R его сооружению. 

Постройха каменного .Зимнего дворuа стои.1а громадных денег (д;ва с по
.1овин,ой ми.1.1иона руб.1ей, И;iв.1еченных г .1авным обра;iОМ И;i так на;iываемых 
«кабаuких и со.1яных» доходов, т. е. государственных сборов �а вино и со.1ь) 
и потребова.1а огромного ко.1ичества рабочих, вербовавшихся со всех хонuов 
России и постав.1енных в самые жест1ше ус.1овия. Несмотря на чре�вычайные 
меры по �аготовке материа.1ов и по вербовке рабочей си.1ы, при жи;iни Е.1и
�веты Петровны .Зимний двореu не бы.1 ;iакончен. При Екатерине 11 двореu 
продо.1жа.1и достраивать и ухрашать, но Растре.1.1и уже не принима.1 участия 
в iЭТИХ работах. В конuе XVIII веха .Зимний .11;вореu переде.1ыва.1ся при учас
тии ряда архитекторов, а пос.1е пожара 1837 года бы.1 восстанов.1ен и �ново 
отде.1ан В. П. Стасовым и А. П. Брю.1.1Овым, тах что представ.1ение о перво
нача.1ьных интерьерах д;ворuа можно составить то.1ько по сохранившимся 
чертежам Растре.1.1и. 

1 А.  С 7 с .1 о в. .З•мниlt .11вореu . .1., 1928. 
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В.  P a c т p e ;i ;i u. П;�ан, Зимпе�о дворца. Чертеж 1762 �ода. 

Гос. ;эрмитаж. 

В ;iимнем дворuе Растре.1.1и ра:Jвивает тендевuии, которые намети.шсь, 
с одной стороны, в Царскосе.1ьском дворuе (массивные ри�.1иты, моwный ре.1ьеф 
ко.1онн, обобwенное де.1ение фасада, особенно по вертика.1и), а с другой 
во дворuе Строганова (городской тип дома-6.1ока, :Jамкнутого вокруг внутреннего 
двора). Правда, в первонача.1ьный :Jамысе.1 Растре.1.1и входи.10 60.1ее органиче
ское вк.1ючение ;3имнего дворuа в городской ансамб.1ь путем постановки на 
Дворuово:А п.1оwади конной статуи Петра 1 (работы его отuа) и окружения 
п.юwади ко.1оннадой. 

Но даже .и в �том неосуwеств.1енном проекте ясно ска:Jывается новое в�
имоотношение между :Jданием и п.1оwадью; п.юwадь перестает быть парадным 
двором, преддверием �дания, которое своими самостояте.1ьными фаса,1щми и чет
кими уг.1ами противопостав.1яется окружаюwему пространству. 

В основе 11.1ана Sимнего дворuа - двор в форме ра�новонечного креста, 
вокруг которого распо.1агается :Jдание, состояwее и� четырех бо.1ьших ф.1иге.1ей, 
соединенных бо.1ее у�кими корпусами-переходами (ст1. �ю•). В массе же ;iимний 
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В. Р а с т р е  А А и. Зимний дворец в .lleнuwipaдe. 
Фасад на Дворцовую тиощадь. 

1754-1762 �оды. 

двореu предс·rав.1.яет собой грандищшый четырехгранник, вь1ходяший четырьмя 
рЩ1.1ичными фасадами на набережную Невы, на Адмира.1тейство и на окру
жаюwие п.1оwади. 

Эта могучая масса Зимнего дворuа об.1ада.1а 11ервонача.1ьно бо.1.ее .1егкими 
и гибкими пропорuиями, так как с поднятием уровня набережной Невы и Двор
uовой п.юwади ко.1онны uентра.1ьного прое;iда .1иши.1ись своих постаментов, 
а все ;iдание дворuа -своего uоко.1я. Огромный объем дворuа требова.1 бо.1ее 
си.1ьных п.1астических масс, чем f)TO до сих пор бы.10 свойственно фасадам 
дворuов Растре.ыи. Дпфференuируя все четыре фасада дворuа, ;iОдчий в то же 
время объедини.1 их обшими приемами расч.1енения: асимметрией в компо;iиuии 
масс, си.1ьными выступами очень крупных ри;iа.1итов, подчеркнутой ра�работкой 
ступенчатых уг.1ов, ра;iбивкой фасадов на две основные части, объединенные 
по вертика.1и сп.1ошной тягой ко.1онн и вырастаюших над ними, на ба.1юстра
Ае крыши, статуй, и, наконеu, очень с.1ожным, но широким и текучим ритмом 
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В. Р а с т р е  А А и. Зимний дворец в .Jlенинzраде. Фасад на Дворцовую набережную. 
1754-1762 �оды. 

по гори;iонта.1И: ко.1онны то собираются в густые п.1астические группы, то 
ра;iбегаЮТСЯ И обнажают П.IОСRОСТЬ стены ( •к.1ейка и стр. 205, 206). 

;3имний двореu по.1он б.1агородной и ве.1ичавой торжественности. Ни один 
;iаnадноевропейский двореu �того времени не может с ним равняться по гран
дио;iности и пышности ;iамыс.1а. Растре.1.1и прояви.1 бо.1ьшую и;iобретате.1ьность 
в своеобра;iной ра;iработке каждого И;i четырех фасадов и достиг высшей ст у
пени своего мастерства в ра;iнообра;iии ракурсов и точек ;iрения на двореu. 
Особенно выра;iите.1ьны виды на двореu с уг .1а на б.1и;i1Юм расстоянии. Но 
двореu не теряет в грандио;iности и торжественности и на очень да.1еком рас
стоянии, во;iдействуя то ритмом убегаюwей вда.1ь 1ю.1оннады ( ес.1и смотреть 
на двореu с Кировского моста), то моwным, но неско.1ько тяже.1ым ве.1ико.1е
пием всей массы (ес.1и встать против дворuа, например, у Биржи). 

При всей грандио;iности, моwи и торжественности ;3имнего дворuа, при 
всем ра;iнообра;iии и богатстве его об.1ика, он остав.1яет впечат.1�ние некоторой 
двойственности, почти противоречивости. И противоречивость �та ;iа.1ожена 
в самом ;iамыс.1е мастера, во внутреннем конф.1икте, свойственном всему пом-
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нему сrи.1ю Растре.1,1и. Зимний двореu orpaжaer г.1у6оки:д: пере.1ом в художе
ственном мирово��рении тех .1ет, борьбу новых течений с пережитками бароч
ных тра.11;иuий. Прео.11;0.1еть �ту борьбу, по.1ностью ра�решить �то противоречие 
Растре.1.1и, творчество которого с.1ожи.1ось в атмосфере искусства барокко, бы.1 
не в состоянии. 

К по;i.11;нему перио.11;у .11;еяте.1ьности Растре.1.1и относится еше о.11;ин бо.1ьшоfi, 
но неосуwеств.1енный проект. Пос.же пожара 1736 го.11;а, уничтожившего старый 
Гостиный .11;вор на уг.1у Невского и Мойки, .11;еревянные .1авки кунuов ра;iмес
ти.1ись у Морского рынка, на Са;6,овой. Там и решено бы.10 11остроить новый, 
каменный Гостиный .11;Вор. О.11;нако де.10 по.11;вига.1ось очень ме.11;.1енно, и то.1ько 
в 1757 го.11;у бы.1 офщ,1иа.1ьно утверж.11;ен проект Растре.1.1и 1• По.1ный гращио;i
ности и ве.шко.1епия, бо.1ее похожий на портик .11;ворuа, чем на торговые 
рцы, Гостиный .11;вор Растре.1.1и отражает все 11ротиворечия по;i.11;него сти.1я 
мастера. 

Проект Растре.1.1и, не отвечавший новым требованиям жи;iни, бы.1 встре
чен нео.11;обрите.1ьно как в сре.11;е купечества, считавшего проект с.1ишком не
практичным, так и в кругу прQсвеwенной �нати, опре.11;е.1явшей �стетические 
ВКJСЫ своего времени. Всеси.1ьный фаворит Е.1и;iаветы 11. 11. Ш ува.1ов, иниuиа
тор со;i.11;ания Ака.11;емии ху.11;ожеств, тяготевший к франuу;iской ку.1ьтуре и к 
�рож.11;авшеl\1уся к.1ассиuи;iму, пере.11;а.1 ;iaкa;i в 1761 году то.1ько что 11риехав
шему И;i Парижа мо.1одому архитектору Ва.1.1ен-Де.1амоту 2• 

Неу.11;ача Растре.1.1и с проектом Гостиного .11;вора пока;iывает, что ве.1икий 
;iО.11;чий ста.1 терять свою попу.1ярность и свое вe.11;Jwee по.1ожение еше при 
Е.ш�вете. Воuарение Екатерины 11, решите.1ьно повернувшей курс на новые 
течения в архитектуре, сде.1а.10 1ю.1ожение Растре.1.1и при .11;ворuе еше бо.1ее 
шатким. В апре.1е 1762 го.11;а Растре.1.1и по.11;а.1 прошение об отпуске, а в авгу" 
сте того же го.11;а Екатерина уво.1и.1а его в го.11;ичный отпуск .11;.1я .1ечения 
в Ита.1ии. По во;iврашении И;i Ита.1ии, в 1763 году, Растре.1.1и по.1учи.1 от 
императриuы по.1ную отставку с пожи;iненной пенсией. 

Ес.1и внутренние причины :конф.1икта Растре.1.1и с екатерининским .11;вором 
с.1е.11;ует искать в обwем И;iМенении �стетических вкусов, то 1юнкретный пово.11; 
к отставке мастера раскрывается в не.11;авно опуб.1икованных письмах Растре.1.1и 
к Екатерине 11 и неи;iвестному адресату 3• Таким 1юво.11;ом яви.1ось распоряже
ние Екатерины о по.11;чинении «обер-архитектора» Растре.1.1и, .11;0 сих пор по.1у
чавшего ук�ния по строите.1ьству непосре.11;ственно от императриuы, г.швному 
.\Иректору Кан1,1е.1ярии от строений И. И. Беuкому. В 1764 го.11;у Растре.1.1и поки
ну.1 Петербург и уеха.1 в Митаву к своему бывшему покровите.1ю Бирону, 
ТО.IЬКО что вернувшемуся И;i ССЫ.IJШ. 

1 Чертежи !'ITOro проекта ваiо.11втсв в Музее истории .lевивrра.11а. 
1 В. В е ч а е  в .  РастрР.uи и Jl.Р.1амот. - В сб.: ••Старина п искусство.>, вып. 1 . .1., 1928, стр. 13. 
8 Z. В а t о w s k i. Arcbltekt Rastrelli о swych pracacb. Lw6w, 1939, стр. 66, Ы; сСообwенвя Кабинета 

теории и истории арiвтектуры Ака.11емии арiвтектуры CCCPt, вып. f .  М., f9IO, стр. 37-38. 
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И;i хранившихся в Кур..1яндском рыuарском архиве документов явствует, 
что ни1ш1шх бо.1ьших, систематических строите.1ьных работ Растре.1.1и в iЭТОТ 
период д.1я Бирона не прои;iводи.1. Деяте.1ьность стареюwего, 60.1ьного мастера 
в Кур.1яндии, очевидно, ограничива.1ась самым обwим руководством герuогскими 
постройками, г .швным обрщюм над;iором ;ia внутренним убранством дворuов 
в Митаве и Руента.1е. С 1766 года на с.1ужбе герuога 1юяви.1ся 'датский архи
тектор Северин Иен;iен, сыгравший в приба.1тийском ;iОдчестве примерно ту 
же ро.1ь, чrо Кокоринов, )(е.1амот и Рина..1ьди в истории петербургской архи
тектуры. 

Некоторые вновь найденные в Варшаве и Е.1гаве документы (наприъ1ер, пись
мо прусского коро.1я Фридриха 11 к Растре.1.1и) 1 про.швают новый свет на 
пос.1едние годы ЖИ;iНИ ве..1икого рJССкого ;iодчего. В 1760 году Растре.1.1и 
11редприня..1 пое;iдку в Бер..1ин, поднес прусскому коро.1ю собрание своих ри
сунков и пред.1ожи.1 свои ус.1уги в качестве архитектора. В 1767 году умер.1а 
жена Растре.1.1и. В 1768 году Растре.1.1и вновь поеха..1 в Ита.1ию в сопровож
дении своей дочери и ее мужа, архитектора Берту.1иати. В 1769 году Рас
тре.1.1и во;iврати.1ся в Петербург. В 1771 году он по.1учи.1 ;iвание во.1ьного 
обwника Академии художеств и в том же году умер. 

Во;iдействие Растре.1.1и на современных ему архитекторов, особенно в 
середине XVIII века, бы.10, несомненно, весьма ;iНачите.1ьн.ь1м. Кое-что И;i 
нас.1едия мастера, г.1авв�1м обра;iом в Петербурге и Москве, восходит непо
средственно к чертежам самого Растре.1.1и. В бо.1ьшинстве же с.1учаев �то -
то.1ько отражение его сти.1я, иногда дово.1ьно точное, иногда прои;iво..1ьное, 
иног ,11.а же, в г .1ухих уго.пшх России, тесно переп.1етаюwееся с приемами на
родного реА1ес.1а и с местными архитектурными традиuияА1и 2• 

ll при.южении к «Ре.1яuиям» Растре.1.1и да.1 список тех архитекторов, 
которых он счита.1 своими ученИiшми. Однако в iЭТОМ списке, наряду с пря
мыми помоwниками и сотрудниками Растре.1.1и, выпо.1нявшими при нем под
чиненную ро.tь, упомянуты и такие архитекторы, которые хотя и сотруднича.1и 
с Растре.ми, но с.1ожи.1ись в крупнейших Аtастеров не;iависи!\ю от его в.1ия
ния, проявив 60..1ьшую самостояте..1ьность и оригина..1ьность дарования (А. П. Ев..1а
шев, С. И. Чевакински.it), и.1и же совершенно порва.1и с традиuиями мастера, 
как то..1ько выш..1и И;i-под его опеки (А. Ф. Кокоринов, 10. М. Фе.1ьтен). Вряд 
.1и по�этому прави.1ьно говорить об �этих архитекторах как о прямых учениках 
Растре..1..1и. 

И все же ве..1икий ;iОдчпй сыгра.1 иск..1ючите..1ьно видную, опреде.1яюwую 
ро..1ь в том наuиона.1ьном подъеме русской архитектуры, которым отмечены 
40-е и 50-е годы XVIII века. Среди СО;iдате.1ей торжественно-ве.1ичавого и 
.1икуюwе-пра;iдничного архитектурного сти.1я середин,ы сто.1етия Растре.1.1и 

1 Z. В а t о w s k i. Указ. соч., стр. М; •Сообшения Кабинета теории и истории архитектуры Ава. 
J11емии архитектуры СССР•, вып. t ,  стр. 38. 

1 Например, соборы в Rурске, в Ахтырке, uерновь в имении Новинова и многие J11pyrиe. 
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В. Р а с т р е  .л, л и. Зимний дворец в дении�раде. Фраzмент фасада-
1754-1762 �оды. 



�анима.1 одно и� первых !'tlecт. И в ;этом не бы.10 ничего с.1учайного, поско.1ьку 
он не 11ме.1 себе равных как по богатству творческой фанта�ии, так и по 
неукроти!'tlой, кипучей iЭНергии. 

С. И. Ч Е В А К И Н С К И Й И Д Р У Г И Е  
П Е Т Е Р Б У Р Г С К И Е  М А С Т Е Р А  

А .  Н. П е т р о в 

Савва Иванонич Чевакинский - один и� наи60.1ее одаренных мастеров РJС

ского �одчестна середины XVIII с·1·0.1етия. На 11ротяжении двух десяти.1етий 
он ве.1 огромную строите.1ьную и проектную работу, приобретавшую и� года в 
год все 60.н.ший ра�мах. 

С. И. Чевакинский роди.1ся в 1713 году в се.1ьuе Вешки Новоторжского 
уе�да, в родовом имении тверс.к11х дворян Чевакинских. Шестнадцати.1етним 
юношей, в 1729 году, он бы.1 отдан в «учение навигаuких наук», в Морскую 
академию в Петербурге, готови.вшую офиuеров д.1я русского ф.1ота. В 1731 году 
Чевакинский уше.1 И;i А.ка,11;емии и uоступи.1 учеником в команду И. К.  Коро
бова - г .1авного архитектора Адмира.1те:йств-ко.1.1егии. Работы Коробова по пере
стройке Адмира.1тейства в 1734- 1735 годах, по многоч11с.1енным постройкам 
морского nедомстна, а также 110 отде.1.ке кора6.1ей, строившихся на 11етербургск11х 
верфях, 6ы.1и той шко.1ой, в которой Чевакинский по.1учи.1 практические навыки 
архитектурного мастерства. В течение cel\IИ .1ст он н;iуча.1 под руководством 
Коробова основы граждане.кой архитектуры, одновременно ;iНакомясь 11 с архи
тектJрой корабе.1ьной. 

Деревянный, многоярусный, украшенный фигурной 
внутр11 с 60.1ьшей и.1и меньшей роскошью, .кораб.1ь XVIII 

"ре�ьбой, отдс.1анный • 
века бы.1 своеобра;iным 

архитектурным прои;iведением, носившиl\1 черты господствуюwего художествен
ного сти.111. Сохрани.1ось интересное ука;iание о ра;iработке Коробовым проекта 
внутренней отде.1.ки uарской яхты «Анненгоф»1• ртот проект не бы.1 единственным. 

В 1739 году Чевакинский, «по удостоинству архитекторов Еро11кина, Коро
бова п .Земuова» ,  бы.1 прои;iведен в «архитектурии ге;iе.111 » .  С iЭТОГО моl\1ента 
нача.1ась его самостопте.1ьва11 творчеекан деяте.1ьность. «В бытность мою в ге
;iе.1ях, а паче в архитекторах, как ка�енных, так и партику.1прных строеней 
мною ностроено не ма.10» ,- uиса.1 Чевакинский в 1753 году 2• В мае 1745 года 
Чевакинский 6ы.1 на;iначен архитектором «д.1я по.ка�ания строениев в се.1е 
Царском и Пу.1кове» .  В Царскоъ1 се.1е Чевакинский проработа.1 почти пятна-

1 <сМатериа.1ы .11.1• истории русскоrо ф.1ота•), ч. VIII. СПб., 1880, стр. 560. 
2 ЦГАВМФ, ф.  А.11мира.1теllств-ко.1.1еr11и, .i. 1�/17-19 r., .1. 53. 
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дuать Ает, будучи в то же вре!\1Я r.tаn
ным архитектором Адмира.1тейств-ко.1-
.1егии 11 принимая участие в ра;iработке 
ряда проектов д.1я Петербурга. 

Ана.1И;3 многочис.1енных документов 
архива «Конторы строения се.1а Цар
ского» дает ясное представ.1ение об объ-
еме тех 

·
rrроектных и строите.1ьных работ, 

которые бы.1и осушеств.1ены Чевакин
ским до 1748 года, когда Растре.1.1и ра
снространи.1 и на uарскосе.1ьс1ше построй
ки свои широкие 1ю.1номочия «обер
архитектора». В сохранившейся «СнравRе 
об архитекторах, бывших при строениях 
в Царском се.1е», ро.1ь Чевакинского в 
строите.1ьстве дворuа охарактери;iована 
совершенно четко. «За мо.1одостию архи
тектурного 11одмастерьл Квасова,- гово
ри.1ось в ней,- ве.1ено употребить архи
тектора Осипа Тре;iина".rю прибытию 
же ее ве.1ичества щJ Москвы в Санкт 111 Питербурх, тот Тре;iин переменен ны
нешним архитектором Чевакинским, ко
торый, как [по] правой, так и 110 .1евую 

н е  и 3 8 е с т  н ы й х у д  0 ж и и к xv 111 8 е к а .  сторону верхние сады [т. е. вислчие са-
Портрет С. И. Чевакинскоzо. ды над одно�тажными га.1.1ереями по 

Местонахожленне веи�вество. сторонам )J.Вopua. - А. 11.] 11 о ч е р  т е -
ж а м  и п р о ф и .1 я м, ч р е � н е г о  у ч и
н е н н ы м, те строения прои;iводи.1." 

д р  у г и х ж е а р  х и т е к т о р о н д .1 я с о в е т у и п р и :3 ы р у о т н е г о, Ч ев а
к и н с  к о г о, т р е б о в а н и л  н и е д и н  о г о  н е 6 ы в а .1 о » (подчеркнуто нами. -
А. Н.)1• Таким обра;iом, Чевакинский с мая 1745 и до 1748 год� один ве.1 строи
те.1ьнь�е работы в Царском се.1е, 110 собственным чертежам. Пос.1е 1748 года Рас
тре.1.1и и Чевакинский работа.1и в Царском се.1е совместно. 

В августе 1746 года по проекту Чевакинского бы.1а ;33.1ожена дворuовая 
uерковь, сим:метрично пави.1ьону оранжереи, построенному вчерне в 1744 году, 
« 110 .1инии па.1ат и ф.1иге.1ей», на месте, где ПО;iЖе бы.1 построен ,Зубовский 
корпус. По нервонача.1ьному проекту 11редпо.1ага.1ось увенчать uерковь одним 
купо.1ом, но ука;iом 14 октября 1746 года Е.1и;iавета Петровна пове.1е.1а де.1ать 
пять г.1ав. Пятиг.1авпю дворuовой uеркви до.1жно бы.10 отвечать ;iавершение 

1 ЦГИАА, ф. Кабинета, оп. 399/51 1 ,  ". 10/1748 r., .1. 19 и об. 
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С. Ч е в  а к и п с к и й. Фасад Большоzо Царскосельскоzо дворца. 
Фраzмеит •tертежа 1751 �ода. 

l\fy;:icit 11стор1ш .Jlсшшграда . 

оранжерейного пав11.1ьона пятью коронаl\lи на ньедеста.шх. .Законченная 
в 1748 году uерковь 1 и оранжерея бы.ш соединены с правым и .1еnым ф.1иге
.1ями дворца о,11;но;этажными га.1.1ереями, с открытыми террасами вместо крыши, 
на которых в11ос.1едствии бы.1и устроены висяч11е сады (стр. 211). Двореu Чева
кинского, состоявший и� отде.1ьных корпусов, соединенных га.1.1ереями, уже 
намети.1 ту .1инию гигантского фасада протяженностью 300 метров, который 
по�днее бы.1 со;iдан Растре.1.1и.  Чевакинским же бы.1и построены «uиркумферен
uии», опоясавшие парадный двор. 

Документы свидете.1ьствуют о том, что к 1748 году бы.ш уже отстроены 
вчерне все основные сооружения царскосе.1ьского дворl!ОВ0-11аркового ансамб.1я 
и, в частности, «�а.1, что на Бо.1ьшом о�ере», Sрмитаж и Монбижу. У «новопо
строенного во ,Зверинuе каменного дому», т. е. Монбижу, над средним восьми
гранным �.юм соор ужа.1ся деревянный, скво�ной, со « шниuем» купо.1. По чер
тежам Чевакинского бы.1а также выпо.1нена отде.1ка всех аппартаментов бе.1ь
;этажа «среднего дшш», вскоре, ОАнако, уничтоженная Растре.1Аи при пере
стройке дворuа. В uентра.1ьном �а.1е �дания �ерка.1а бы.1и вставАены прямо в 
стены, причем обрам.1ения �ерка.1 бы.1и не ре�ными и� дерева, а .1епными. 

Очень вероятно авторство Чевакинского в отношении таких сооружений 
uарскосе.1ьского дворl!ового ансамб.1я, как оранжерея, кава.1ерские ,11;ома и скотный 
двор, хорошо и�вестные нам по сохранивш"мся чертежам в своем 11ервона
ча.1ьном 06.1ике, до 1юс.1едуюwих перестроек. Не.1ь�я �абывать и о том, что 
в тех перестройках дворuа, которые ве.1ись по чертежам Растре.1.1и, Чевакин
ский принима.1 непосредственное участие. Он 11родо.1жа.1 руководить строите.1ь
ными работами вп.1оть до их окончания, во�г .1ав.1яя команду строите.1ей всех 
ква.1ификаuий и «архитектурии ге�е.1ей» Конторы строения сеАа Царского. 

1 Уже в августе 1748 ro.11a Чевакинскиlt трсбова.1 бе.1ую жесть щ1.1я покрывания на новопостроенноlt 
{.!еркви 11упо.1а1) (ЦГИА.1, ф. 487, оп. Н, .11. 113/1748 r., .1. 5). 
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М. 3 е м  ц о в, С. Ч е в а к и u с к и й  и В. Р а с т р е  л л lt. Павильон Эрмитаж 
в Царском селе (Пушкине). 1743-1753 �оды. 

Одним И;i учеников Чевакинского бы.1 В. И. Нее.юн, сыгравший выдаюшуюся 
ро.1ь в строите.1ьстве Царского се.1а в 1760-1770-х годах. 

Что касается uарскосе.1ьского Эрмитажа, то архитектурный �мысе.1 iЭТОго 
пави.1ьона принад.1ежа.1 ;3емuов у, а его выпо.1нение относится к годам работы 
Чевакинского в Царском се.1е. Эрмитаж бы.1 ;iадуман как с.1ожный ком11.1екс, 
состояший И;i uентра.1ьного пави.1ьона, соединенного переходами с четырьмя 
«кабинетами» (стр. 212, 421). Двух;этажный, квадратный в 11.1ане, со сре�анны�ш 
уг.1ами, uентра.1ьный пави.1ьон перекрыт восьмигранным купо.1ом прихот.1ивой 
формы. По диагона.1ям от него распо.1ожены квадратные в 11.1ане кабинеты. 
Одно;этажные соедините.1ьные га.1.1ере11 бы.1и по�днее надстроены Растре.1.1и, 
чем уничтожено ч.1енение �дания на самостояте.1ьные объемы. Фаса,11.ы 1шви.1ьона 
обработаны шестьюдесятью четырьмя ко.1оннами, постав.1енными на высоких 
постаментах, украшенных ску.1ьптурными нанно. Бо.1ьшую ро.tь в архитектурном 
06.1ике Эрмитажа игра.1а декоративная ску.1ьптура: ре�ные и� дерева ВЫ;iО.10-
ченные вары и статуи украша.1и кров.1ю и ба.1юстраду, венчавшую мание. 
Обший живописный ;эффект, обус.1ов.1енный с.1ожностью п.1аноnого 1юстроен11я, 
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подчеркива"юя Jiркой расuветкой фасада и оби.1ием вы�о . .юченных орнамента.1ь
ных дета.1еfi, придававших особую нарядность 11ави.1ьону, преднщшаченному д.1я 
нрамнеств, интимных приемов и отдыха, в обстановке 11реде.1ьной роскоши, 
характерной д.1я е.1и�аветинского двора. 

Sрмитажу очень б.1щюк no компо�щ,Jии другой пави.1ьон Царскосе.1ьского 
11ар1ш, со�данный Чевакинским, - Монбижу, не сохранившийся и и�вестный 
ТО.IЬКО по чертежаАI мастера ( Гос. Sрмитаж; стр. 2:15 ). Распо.1оженный в uентре 
той части парка, где спеuиа.1ьно содержа.1ись �вери, предна�наченные д.1я охоты, 
Монбижу име.1 то же диагона.1ьное построение 11.1ана, что и Sрмитаж. От.1ичие 
состоя.10 в том, что uентра.1ьный �.1 l\fонбижу име.1 в п.1ане форму прави.1ьного 
восьмиуго.1ьника и уг.ювые пави.11,оны примыка.1и к нему в11.1отную (стр. 2t4). 
Б.1агодаря �тому меня.1ся характер обшей объемной компо�иuии, ибо uентра.1ь
ная часть �дан ин ре�ко выде.1я.1ась и доминирова.1а над уг .1овыъш присrрой
ками но высоте и но :массе. ДругиАt от .1ичием от Sрмитажа яв.1я.1ись с.1ожные 
110 очертанияА1 наружные .1естниuы, придававшие пави.1ьону с его �тей.1ивым 
увенчаниеъ1 еше 66.1ьшую нарядность и декоративность. 

Одновременно с работами в Царском се.же Чевакинский 11родо.1жа.1 руково
дить постройками морского ведомства в Петербурге. В 1752 ГО/l.У он ра�работа.1 
11роект uеркви на Морском nо.1ковом дворе в Петербурге. Нико.1ьский .Морской 
собор, с его отде.1ьно стояwей ко.1око.1ьней, воше.1 в историю русского �дчества 
XVIII века как одно и� его высших достижений. 

Сохрани.1ось uенное свидете.1ьство современника - А. И. Богданова, авт1>ра 
нервого исторического онисания Петербурга, о том, что uерковь Нико.1ы Мор
ского бы.1а «начата постройкой но п.шну и обра�uу Астраханского собора» (1700). 
Здесь мы ста.1киnаемся с фактом со�нате.1ьноrо творческого испо.1ь�ованпя в 
архитектуре середины XVIII века традиuий и комно�иuионных приемов �од
чества XVII сто.1етия. Во�рождение традиuионноrо 11ятиг.1авия в ку.1ьтовых 
постройках середины Х VIII сто.1етия способствова.10 сохранению преемственной 
свп�и с древнерусским �одчеством. В качестве обра�uа в Петербург бы.1и выс
.1аны обмерные чертежи купо.1ов московских соборов. Все архитекторы до.1жны 
бы.1и ими руководствоваться в своих работах. Однако �одчие середины века не 
11ереноси.1и механически в свои проекты древнерусские мотивы и формы, но 
органически перерабатыва.1и их, со�давая г.1убоко оригина.1ьные прои�ведения. 
Нико.1ьский Морской собор - прекрасный приА1ер такого претворения наuио
на.1ьных архитектурных традиuий. 

Двух�тажный, простой по 11.1ановому построению, увенчанный пятью широко 
расстав.1енными купо.шми, собор в мотивах де:коративной обработки фасада имеет 
много обwего с uарскосе.1ьским Sрмитажем. Все выстунаюшие части �дания 
декорированы группами KO.IOHH (вк.яес7hа и стр.216), СТОЯШИХ На ВЫСОКИХ постаментах. 
Двусветная верхняя uерковь ilамечате.1ьна по ясности ч.1енения внутреннего 
пространства, оби.1ию света, .1егкости и нарядности .1е11ного убранства cтelf 
и сво�ов, по к.1ассическому совершенству иконостаса. 
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С. Ч е в  а к и п с к и й. План перво�о этажа 
павильоиа Монбижу в Царском селе. 

По 1еертежу 1 747 �ода. 

Стояшая отде.1ьно от собора, на 
берегу Крюкова кана.1а, четырехъ
ярусная ко.1око.1ьня Нико.1ьского со
бора прекрасно найденными 11ро1юрuи
ями и красотой си.1уiЭта - достойная 
11peel\IНИ1Ja древнерусских ко.1око.1ен 
(стр. 211). Три ее нижних яруса деко
рированы ко.1оннаl\tи, верхний же ярус 
трактован :как барабан, увенчанный 
небо.1ьшим Ry1ю.1ol't1 и тонким, И;iЯW
ным uши.1ем. Ис110.1ь;юванный ;юдчим 
l'tIOTИB 11ротивоrюстав.1ения вогнутой 110-
nерхности стен нижних ярусов двум 
1Jерхним ярусаi\1, круг.1ым в 11.1ане, сви
дете.1ьствует о его нристрастии к 11.1а
стическим ко:прастам. Постройка ко
.1око.1ьюr д.1и.1ась с 1756 110 1758 год. 
Именно в iЭТИ годы у Чевакинского 
учи.1ся В. И. Баженов, прибьшший в 
Петербург в январе 1756 го,а;а. В и�
весrной �а11иске о Баженове ( соста
вите.1ем которой бы.1, но-видимому, 
Ф. В. Каржанин) говорится об участии 
мо.1одого ;iодчего в постройке ку110.1ов 
и :ко.1око.1ьни Нико.1ьского собора 1 • 

Бо.1ьшой интерес д.1я и�учения тв_ррчества Чевакинского представ.1яют 
неосуwеств.1енные проекты перестройки Петропав.1овского собора, Исаакиевс:кого 
собора и морского госпита.1я в Кронштадте. В пос.1еднем и� них Чевакинский 
да.1 интересное и своеобрщшое решение крупного по масштабам �дания, рас
считанного на 2000 бо.1ьных. Огромное но протяженности мание строи.1ось 
в п.1ане тремя уступами, чтобы .1ишить его фасады и�.1ишней монотонности 
(стр. 21в ). ;iадний фасад Чевакинский оформи.1 в виде двухъярусных открытых 
ар:кад-га.1.1ерей, идуwих во всю �.1ину �давил. Центра.1ьнал его часть, выде.1енная 
по высоте, от.1ича.1ась бо.1се нарядной архитектурной обработкой (стр. 219). Пре,11;
.1оженное Чевакинским построение 11.1ана госпита.1л не.1ь�л не сопоставить с 
тре�иниевской компО;iИUией корпусов А.1ександро-Невского монастыря, расно.10-
женных по сторонам собора. �ти корпуса име.1и аркады, ;iаСтек.1енные то.1ь:ко 
в 1760-х годах. Проект морского госпита.1л в Кронштадте свидете.1ьствует о 
живой органической свл�и творчества Чевакинского с петербургским �одчеством 
на ча.1а XVIII сто.1етия. 

1 i<АRадемия ар:китектуры•), f937, .№ 2, стр. 8f . 
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С. Ч е в  а к и н с  к и й. Проект павильона Монбижу в Царском селе. 
Фасад. 1747  �од. 

Гос. ;эрмитаж. 

Проект Исаакиевского собора, испо.шенный Чевакинским, предусматрива.1 
uеренесение uеркви, находившейся на берегу Невы, в uентр 11.1щ.uади, где она бы.1а 
по�днее построена Рина.1ьди и �атем �аменена собором Монферрана. В iЭТОМ 
проекте очень удачно 011реде.1ено место будуwего Исаакиевского собора и пред
угадана его важная ро.1ь в ком11о�иuии архитектурного центра горо,11,а. Сто.1ь же 
высокое гра,11,остроите.1ьное мастерство nока�а.1 Чевакинский и в выборе места 
,11,.1я Нико.1ьского Морского собора, поместив его по оси 60.1ьшой прое�жеfl: ма
гистра.1и. Собор �амыкает перспективу у.1иuы и ,11,оминирует в ансамб.1е горо,11,ской 
n.1owa,11,и, четко ограниченной впос.1е,11,ствии набережными двух нересекаюwихся 
110,11, прямым· уг.1ом кана.1ов. В проектах п.1анировки и �астроfl:ки части горо,11,а 
между Мойкой и Фонтанкой, к �ападу от Во�несенского проспекта, отве,11,енной 
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С. Ч е в  а "  и н  с к и й. Никольский Морской собор в Jlенин�раде. 
Фртмент фасада. 1753-1762 �оды. 

дАя сАужаwих морского ведомства, Чевакинский нродоАЖаА рщшивать градостро-
11теАьные традиuии петровского ;юдчества. 

Чевак инский много работаА но �ка�м частных АИU, но сведения об ;этих 
работах крайне скудны. Крупнейшими щ1 таких построек быАи двореu Шереме
тевых на Фонтанке и двореu If. И. ШуваАова на Ита.1ьянской уАиuе 1• 

По пАанировке и обwему ;1амыс.1у, усадьба Шереметевых быАа бАи;1ка к 
ряду друг11х дворuов-усадеб, построенных на берегах Фонтанки в первой 110-
.ювине XVIII века. Двух;этажный корпус дворuа расrюJага.жся n Г..tJбине участка. 
Его г JJ:авный фасад быА обраwен к реке. ;3а домом 11 его ф.жигеАями нахо,11.и.жся 
обширный регу.жярный сад. В построении г.жавного фасада дворuа поАучи.жи свое 
да.жьнейшее ра;1витие компо;1иuионные приемы нача.жа XVIII сто.1етия. ЦентраАь-

1 В рукописных :�аметках Я .  Ште.1ииа о современной ему русской арх11те.1\ту�;е 11мrются прямые 
у.1\а:�аю1я на авторство Чевакпнскоrо в отношении ;этих :�.11аю1й (Госу.11арствrнная Пуб.111ч11ая биб.1иоте.1\а 
им. М. Е. Са.1тыкова-Ще.11рива, Рукописный от.11е.1, арх11в Ште.шна, .11. 7, (cMemoires de l 'architecture en 

Ruвsie••). Ште.1вн хорошо :�на.1 Чевакиuскоrо по совмrст11ой работе с ним в А.1\а.11r11и11 uay.J\, и можно не 
сомневаться в точности сообwаемых им све.11е11ий. 
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С. Ч е в  а к и н  с 1С и й. Никольский Mopc1eoii собор в Леиитрпдс. 
1753-1762 10ды. 



28 Том V 

С. lJ е в  а к и п  с к и й. Ко,я,око,я,ьпя Нико.11ьско�о Морско�о собора в Jlenuнipaдe. 
1756-1758 �оды. 
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С. Ч с в а "  и и с к и й. Проект Mopc1cozo zоспитал}(, в Кронштадте. ПАаu -первоzо .'lтажа. 
1763 zод. 

Це11траА1.ный Гос. архи.в военно-морского фАота. 

ная часть \ фасада с ме;3онинной :надстройкой - «фронтошпицем»- выде.1ена и 
акuентирована портико:м И;3 шести коринфских пи.1ястров и дугообра�ным 
фронтоном. Боковые ри;3а.1иты декорированы пи.1ястрами и треуго.1ьнымп фрон
тонамп (стр. 220). 

Внешний 06.1ик ;3дания характери;3уется гармоничностью, равновесием и 
четкостью ч.1енений его фасадов, а также 11.юскостностью их декорации, отсут
ствием ко . .1онн и раскреповок. В �це.1ях обогаwения фасада ;3одчий широко ис-
110.1ь;3ова.1 .1епнину - с.1ожные по рисунку каните.1и, украшенные .1ьвиными мас
ками, .1е11ные го.ювки, вкомнонованные в фигурные · оконные 06рам.1ения, и 
нревосходно 1юпо.1ненные орнамента.1ьные комно�иuии 11 тимпанах фронтонов. 
Несмотря на частичные переде.1ки �дания в XIX веке, оно сохраняет свое 
�начение как один и� примечате.1ьных .памятников .. русского ;Jодчества середины 
XVIII сто.1етия. 

Сооружение «Фонтанного дома» П. Б. Шереметева бы.ю начато в 1749 
и.1и 1750 году вс.1ед ;3а постройкой принад.1ежавшего ему дома на Ми.1.1ионно:lt 
у.1иuе. Работы по ностройке «набережных на.жат» ;этого �дания ве.1 помоwн11к 
;3емuова но строите.1ьству Аничкова дворца Григорий Дмитриев. В 1764 году 
постройка «Ми.1.1ионного дома», не сохранившегося до нашего времени, перешла 
к С. И. Чевакинскому 1• 

Не меньший интерес, чем «Фонтанный дом» Шереметевых, представ.жнет дом 
И. 11. Шува.1ова, суwествуюwий доныне, но перестраивавшийся в XVIII и XIX 

1 ЦГИА.Л, ф. Шереметевых, оп. f2,  .11 . 59/f'i55 r. Справка о по.11арках, 110.1ученных Чевакш111ким. 
Там же (д. fЗ/1756 г.) см. uенное ухазание о построltке Чt'ва.1шиским .-ома .11.1в И. И. Шува.1ова, по.11тв<'р
ж.11аюшее сви.11ет<'.1ьство Штt'.1ина (уха�. рукопись, .1. 8). 
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С. Ч е в  а н;  и н  с к и й. Проект Морсн;оzо zоспиталн 
в Кронштадте. Фасады (центральная 1еасть) . 1 763 zод. 

Цептра.11ьный Гос. архив военпо-морс1шго ф.11ота. 

сто.1етиях (стр. 221). В пространственной ком1ю;шuии ;iдания Чевакинский ис110.1ь
;iОВа.1 характерный д.1я русского дворuово-усадебного ;:!Одчества XVIII века прием 
сочетания в одно ue.1oe трех самостояте.1ьных объемов - г.швного корпуса дома 
и симметричных боковых ф.1иге.жей-1шви.1ьонов. Зодчий расr10.1ага.1 д.1л 1юстроfi
ки д.ворuа обширным прямоуго.1ьным в п.1ане участком, простиравшимся от 
ИтаАьянской у.шuы (ныне у.1. Ракова) до Невского проспекта. На д.вореu откры
ваАся вид с обширного .1уга перед Аетним дворuом Е.1щJаветы Петровны, по
строенным Растре.1.1п (стр. 222). Чевакинский оформи.1 участок со стороны �.1уга 
ве.1ико.1епной двойной открытой ко.жоннадой, равной по протяженности всей 
д.1ине участка. В uентре ко.жоннады он распо.1ожи.1 11ави.1ьон, повторлюwий в 
миниатюре г.rавное ;:lдание. Перед домом, обраwенным своим г.1авным фасадом 
к третьему Аетнему саду, простира.жся до Невского проспекта обширный парад
ный двор 1• 

1 Г.1авныlt фаса.11 .110.иа при его перестроltне в 1774--1776 го.11аI JIJ• нового в.1а.11е.1ьuа - генера.1-про
курора кн. А. А .  В.я��емсного - по.1учи.1 .11ета.1и в стп.1е раннего к.1ассиuиsма. Дворовыlt фаса.11 не бы.1 
'атронут pTOlt nepecтpollкolt и JIO иасто.яwего времени соiрани.1 в обwиI чертаI cвolt первонача.1ьныlt 
об.1ин. 
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С. Ч е в а к и 1t с к и й. <1Фo1tтannwu дом1J Шереметевwх в .1/ епипzраде. 
1750-1 755 zoдw. 

В ч.1енении �дания на самостояте.1ьные, и�о.1ированные объемы, в широком 
ИСllОАЬ;30Ванип мотива свободно стощuих КОАОНН и uеАЫХ КОАОНН8,6. ска�а.IОСЬ 
своеобра;3ие творческой мысАи Чевакинского, коренное отАичие его от Растре.1Аи, 
у которого ко.шина но-барочному утонАена в массе стены, объемы с.шты в еди
ные, огромные массивы. В пАановом ностроении дома, простом и ясном, основ
ное ;3Начение имеА центра.1ьный восьмиугоАьный ;3аА. Наружные стены ii)того 
двусветного ;3а.ш обра;3овываАи трехгранный выступ на г.1авном фасаде. И;3 по
меwений дома сохрани.1 свою первонача.1ьную декоративную обработку то.1ько 
его вестибю.1ь. ДАл суждения об интерьерах дш�а важное ;3На чение имеет сохра
вившееся в конин И;3о6ражение его картинного ;3а.1а, вы110.1ненное Ф. С. Роко
товым в 1757 году 1 •  

Особое место в ЖИ;3НИ и творчестве Чевакинского ;3анимает его деяте.1ь
ность при Академии наук. ;3десь ему приш.1ось участвовать в восстанов.1ении 
;3даяия Кунсткамеры, сгоревшего в 1747 году, и руководить учениками, при-

1 ,\,. А с б е 4 с в. Ф. С. Рокотов (.ню.1ы А.1я монографии). М. , t9•t , и.1.1.11оотраuи• ооо.1с стр. 18. 
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С. Ч е в  а к и н  с к и й. Дворец И. И. Шува.1tова в Ленинzраде. 1753-1 755 �оды; 
перестроен в 1770-х �одах. 

с.1анными в 1756 году и� Московского университета д.1л 011реде.1ения в Акаде
мию художеств и вреl\1енно обучавшихся в академической гимна;.iии. Среди них 
бы.1и будуwие крупнейшие ;.iодчие русского к.1ассиuи;.iма - Баженов и Старов. 
Сохрани.шсь м1югочис.1енные доRументы, свидете.1ьствуюшие о серье�ности 
практической и теоретической подготовки, 110.1ученной Баженовым и Старовым 
в шко.w Чевакинского. 

�нергичнал деяте.1ьность Чевакинского оборва.жась в 1767 году, когда он 
по,11:а.1 прошение об отставке, бы.1 уво.1ен со ;.iВанием обер-интенданта и уеха.1 
в свое имение в Новоторжском уе;.iде. Точная дата его смерти не JСтанов.1ена, 
но и;.iвестно, что он умер между 1774 и 1780 годами. 

ЧеваRинский г .1убоко усвои.1 основные нринuины архитектурной шко.1ы 
Коробова - ее .шкони�м, выработавшийся еше в петровское время, в суровых 
ус.1овиях борьбы ;.ia ;экономически uе.1есообра;.iные архитектурные решения, и ее 
г.1убоко наuиона.1ьное понимание к.1ассичесRих архитектурных форм. Спокойная 
простота, уравновешенность частей и uе.1ого, четкость и леность объемных 
1.0.мпо�иuий, тонкое чувство СИАJiЭТа сочета.1ись в творчестве Чевакинского 
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Вид 1ш Лии•u•ов дворец и дворе�� И. И. Шуваливlt. Нартииа neuJвecтnozo художника. 
Около 1760 zода. 

Гос. l'усс1шй мy;ieii. 

с воснриюпоii от 1\оробова строгостью декоративного JGранства фасадов. 
Вместе с тем коробонскиii «нуританирм», ясно видный п нервых царскосе.п.ских 
постройках Чевакинского - Бо.1ьшом дворце, 11ави.1ьоне Монбижу, 1шни.11.оне на 
острове Бо.1ьшого Орера: в конuе 40 - нача.1е 50-х годов устуни.1 место в его 
творчестве новым художественным вкусам. 1\ак и по;эты, с.1агавшие торжествен
ные оды в честь могушественного русского государства, вышедшего на мировую 
арену, Чевакинский оц.а.1 дань стрем.1ению к ве.1ико.1е11ию и богатству архитек
турного обрара. Он нача.1 шире испо.1ьровать декоративную ску.1ы1туру, пр116е
гая одновременно к новы!'t1 приемам 11.1астической рарработки фасадов. 

С наи60.1ьшей по.1нотой iЭТО новое наnрав.1ение скщш.1ось в творчестве Че
вакинского при сооружении им Нико.1ьского Морского собора. ;здесь он вве.1 но
вый, не применявшийся Растре.1.1и, декоративный мотив: все выступаюшие уг.1ы 
рдания он обработа.1 тремя ко.жоннами, собранными в мошный пучок, приче!'t1 
средняя Ир ко.жонн постав.жена на самый уго.1, вопреки всем архитектурным ка
нонам 1• Той же uе.жи - декоративному обогашению фасадной компОрИJJИИ - с.1ужит 
iЭффектный широкий пояс анта6.1емента, украшенного 110 фриру кронштейнами в 
виде па.1ьметок, сочных 110 .жепке и ЩJысканных по рисунку. При ;этом Чевакинский 
ре�и.1ся на смс.1ый прием. Он переби.1 антаб.жемент ова.жьными окнами второго 

1 Этот мотив Чева1синскиit ;�аимствова.1 и;� памятников московского ;�одчества XVII века, в �;оторых 
широ�;о применя.1ся прием обработки выступаю:швх уг.1ов «Пучками» ко.�онн (па.1аты В. В. Го.1иuына в 
Охотном ряду, uеркви ВосБресевия в Кадашах, Гpy;iиucкolt богоматери, Успения в Гончарах, Нико.1ы 
в Воробине, Григория Пеокесариltского на По.1янке и другие). 
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света nepxнe:ii церкви, у1tрасив их наАичнИ1{ами и Аегкими rир.tяндами uвeron 
(стр. 216). Проявив иск.11ючите.11ьную комнозиционную и;юбретате.11ьность, IICIJOJIЬЗYП 

новые, не 11риl\1енявшиеся другими зодчими мотивы, Чевакинский и в iЭТОМ CJI J

чae сохрани.11 нрисуwее ему архитектоническое чутье, сказавшееся в строгой 
.югичности 11.11ана собора, построенного в виде равноконечного креста, в прос
тоте и ясности объемных соотношений, в подчеркнутой 1\t0Нуl\1ента.11ьности 
uе.11ого. 

Особенно характерна д.1я искусства Чевакинского торжественная КОl\ШЩНl!!ИП 

иконостаса Нико.11ьского Морского собора. Ве.1ико.11е11ная, почти к.11ассичная 1ю 
формам 11 11ропорцш1м ко.11оннада, украшаюwая иконостас, - один из самых 
за�1ечате.1ьных образцов русского декоративного искусства того npel\1eн11 1• В iЭTOl\t 

1tаl\1Ятнике совершенство це.юго уси.швается высоким мастерством ис1ю.шения 
отде.1ьных дета.1ей, несравненным искусствоl\1 резьбы. Тонким реа.1щшом рисунка 
и виртуозностью моде.1ировки от.11ичаются, например, Jiегчайшие гир.1янды из 
цветов и .шствы, которыми увиты ство.1ы ко.1онн (вh·Aetiкa). От ко.1оннады иконо
стаса Нико.11ьского собора - прямой путь к к.шссическим ко.1оннадам Баженова, 
Старова и Казакова. 

БоJiьшую ро..1ь в развитии творческой индивидуа.1ьности Чевакинского 
сыгра..10 то, что он не замыка.1ся в сфере узко нрофессиона..1ьных интересов. 
Он нрояви..1 себя как разносторонний мастер, прекрасно осведоl\1.11енный в вопросах 
архитектурной теории и практики. Его яр1юе художественное дарование нашJiо 
широкое применение в решении разнообразных практических задач. Среди них 
быJiи такие иск.11ючите..1ьные но размаху, как строите..11.ство дворuовой резиденuии 
в Царском се..1е, и такие скромные, как возведение чисто ути.1итарных соору
жений, например каменных провиантс1шх магазинов на Га.11ерном дворе, адми
ра.1тейских кузниц, сараев дJiя сушки ..1еса в Новой Го:.1.1андии и т. 11.2 

В постройках и проектах Чевакинского наш..1и свое яркое воп..1щ,uение ху
дожественные идеа..1ы i')noxи. Д.11я его искусства характерны декоративное бога'f
ство, красочность, жизнерадостность и высокое композиционное мастерство. 
Художественная деятеJiьность i')того выдаюwегося мастера сыгра.11а важную ро.1ь 
в сJiожении архитектурного стиля середины XVIII стоJiетия . 

•• 

Развитие русского зодчест11а середины XVIII века не может быть прави.1ьно 
понято 11 по..1но освешено то..1ько .на основе анаJiиза творчества отде..1ьных круп
нейших мастеро•�, таких, 1шк Растре.1.11и, Ухтомский, Чевакинский. В iЭТО время 
рядом с ниl\ш работаJiа це..1ая п..1еяда их современников - сверстников �и пред-

1 Его испо.шите.1ем бы.1 вы.11аюшиitся мастер - ре�чик (<а.11ашра.1теПсRого ве.11ения•) Иrнат11Jt Канаев, 
много работавшиit по отле.1ке Царскосе.1ьского лворuа, лворuа Шере)1етевых на Фонтанке и других 
�.11a11иit. 

2 П.1а11 сараев бы.1 ра�работан Чевакиuсю1n1 в 1763 голу. Проект фасада, 110 распоряжl'нию F.кате
ри��ы 1 1 ,  в 1765 голу испо.1ю1.1 Ба.1.1е11-;tс.1а)1От (ЦГ АВМФ, ф. 135, .11 . 32/1766 r. и 159/1782 r.). 
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А.  К в а с о в. Моде.ль Бо.льшоzо Царскосельско�о дворца. 1743 �од. 

Екатерининский АRорец-му;iеЙ н г. Пушкине. 

ставите.1ей м.1адшего 11око.1енил. Одни И;i них ус11е.1и СО;iдать очень :немногое, м 
так как ранняя смерть оборва.ш их творческую делте.1ьность в самом нача.1е. 
Другие продо.111ш.1и работать еше в 70-х годах и в своих по;iднейших проектах 
и сооружениях отош.1и от художественных принuипов воспитавшей их шко.1ы. 

Наибо.1ее крупным представите.1ем шко.1ы �Земuова бы.1 Андрей Васи.1ьевич 
Квасов (1718 - 1772) - один И;i первонача.1ьных авторов uарскосе.1ьского двор
uово-паркового анса!\16.1я. 

Квасов бы.1 принят в Канuе.1ярию от строений в 1734 году «архитектурии 
учеником»1• В 1743 году ему 6ы.1а поручена 11ереде.1ка ис1ю.1ненного �3емuовы.&1 
проекта расширения дворuа в Царском се.1е. (стр. 22.t). Проент �Земuова, утвержден
ный императриuой 30 мая 1743 года, бы.1 отменен, и 18 ию.1я Е.1и;iавета Пет
ровна 11рика;iа.1а строить двореu «по вновь учиненному и апробованному п.1ану, 
в котором против прежнего имеет строение не60.1ьшое И;i.1ишество», с тем, чтобы 
;ia осуwеств.1ением нроекта на6.1юда.1 Квасов 2• Работы но нроектированию uар
скосе.1ьского дворuового ансам6.1я Квасов 11родо.1жа..1 во второй по..1овине 1743 

1 ЦГИА.11, ф. 4-70, оп. 87/521 , .11 . 78/1763 r.,  .1. 17-18. 
1 В свя:�в с ;1тим ответственным :�а.11анием в октябре 174-3 ro.11a Квасов ••:ia ево в ар:1итектурноl 

науке при.1ежность в по.1учевное искусство» по.1учи.1 :�ванне ар:1итекторс1.оrо по.111астеры; :�ванне архи
тектора бы.10 .11ано ему .1ишь спустя .1есать .1ет, в 1753 ro.11y. 
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С. Ч е в  а к и н  с к и й. Иконостас Никольскто Морскоzо собора в Ленинzраде. 

1755-1756 �одьt. 



года, и то..1ько 1 декабрн Е..1щшвета Петровна окончате.1ьно утверд.11..1а « 11.шны 11 
фасад.ы рщшых каl\lенных и д.еревяннмх строений н Царском се..1е, ис110..1ненные 
архитекторским нод.мастерьем Анд.рееl\1 1\васовым»1. В нача.1е июня 1744 год.а 
Квасов нача.1 ВО;i.вод.ить ф.1иге.1и 11 га.1.1ереи 110 сторонам старого дворuа, оран
жерею и uиркумференuию. К концу год.а основные сооружения дворцового 
комп.1екса бы.111 частично осушеств.1ены. И хотя самостояте.1ьнал деяте.1ьность 
Квасова в Царском се.1е бы.1а не11род.о.1жите.1ьной, �тот мастер все же сыгра.1 
нема.1оважную ро.1ь в со�д.анпи од.ного и� саl\1ых ;iамечате.1ьных шед.евров рус
с1юго наuиона.1ьного �од.чества. Иъ�енно ему 11ринад...1ежа..1 11ервонача..1ьный ком110-
:iИUИОнный ;iамысе.1 всего д.ворuового ансамб.1л, в д.а.1ьнейшеъ1 д.опо.1нявшийсл 11 
ра�вивавшийсл Чевакинским и Растре..1.1и. 

В д.екабре 1 743 год.а l\анuе..1лрия от строений 110.1учи.1а ука� шшера
триuы о посы.1ке Квасоnа на Украину «д,.1я не1юторого нрои�вед.енил строением 
дому» в городе Ко�с..1ьuе 2• �десь им бы.1 со;1д.ан обширный 11 богато отд.е.1анный 
д.вореu, б.1и�кий к его проекту нерестроllки Бо..1ьшого uарскосе..1ьского д1юрца. 
Этим строите.1ьством, предпринятым в свщш с состоявшейся в 1744 году 110-
емкой Е.1щшветы Петровны на Украину, Квасов бы.1 ;1анлт до весны 1 744 года. 
В 1747 году он бы.1 вторично отправ.1ен в Ko;ie.1eu «д..1я построения uерк�ш и 
протчего при Ко;iе.11,це . . .  ВО;iобнов.1еuия». Эта пое;цка архитектора, очевидно, 
бы.1а свя;iана с восстанов.1ениеl\1 гетманства (1747) и 11ред110.шгавшимсп со;ца
нием новой ре;iиденuии гетмана в город.е Г.1ухове. 

Архивные документы· подтвсржд.ают нрнмое JЧастие Квасова в стро
и те..1ьных работах в Г.1ухове, где 11м в 1 749-1751 годах бы.1 ра�_rаботан 11 
осушеств.1ен проект д.ворuа гетмана. Дворец сгореА, но о нем можно судить 110 
сохранившемуся чертежу Квасова, д.атированному 1749 годом 3• П.1ан дворца 
6.111;iко повторяет царскосе..1ьский проект Квасова. В центре ;iдания рас110.1ага.1сл 
60.1ьшой д.вусветный �а.1, свя;iанный с боковыми ф.1иге.1ям11 двойными анфи.1а
дам11 парадных покоев, ра�мещенных в бе.1ь�таже д.nopJ!a. Нижний, uоко.1ьный 
�таж бы.1 каменный, со сводами. В обработке J!ентра.1ьной части фасада при
менен мотив портика и� шести свобод.но стощцпх ко.1онн. 

В 1770..х годах Квасов построи.1 д.1л генера.1-гJбсрнатора в ГJ.ухове камен
ный д.ом 11 �агородный д.вореu 4• В Архиве древних актов в 1\иеве сохрани.1с11 
подписанный Квасовым чертеж 11 .1анировки части Г .1ухова, нримыкаюшей к �то.му 
�данию. В оформ.1ении  фасадов губернаторского доъ�а Квасов нримени.1 свободно 
стояшие ко.1онны, статуи, мед.а.1ьо ны, баре.1ьефы. В ра�работке чертежей внут
ренней отде.1ки дома 11рин11ма.1 уч астие Савич, один и� тех учеников, обучение 
которых вменл.1ос1, в обя�анность К васону его -!J.ОГовором с Ма.1ороссийской ко.1-

1 ЦГИА.1, ф. 470, оп. 5 . .11. 241/1743 г., .1. 123; см. также ф. WS, оп. 399/51 1 ,  д. 2/1743 г., .1 . 5-6. 
2 ЦГИА.А, ф. 468, оп. 399/51 1 ,  .11 . 2/1743 г., .1. 146 об. 
3 Чертеж воспрои;зведен в i11yp11a.1e (<Киевская стар11на», т. J,X, 1898, я11варь, стр. 165-166. 

• М. Х о  .1 о с т  е и к о. Р астре.1.1i i lloгo уч11i на УБ11аiн i .-•Архiтектура Ра11я11ськоi Yi;pai 11i>), 1938, 
И, 9, стр. '20. 
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А .  К в а с о в. План, собора в Козельце. 

Аегиеii. Кроме того, в 1778-1779 годах 
Квасов сорда.1 проект постройки торговых 
рядов в Г АJхове, не по.1учивший осушест
в.1ения. Сохрани.1ся nыпо.1ненный И!\1 
рСКИр ртого сооружения - типичного д.ш 
русских городов гостиного двора, двух
ртажного, с аркадой по нижнеl\lу ртажу. 
Центра.1ьная часть рдания - nъем во 
внутренний двор - решена в виде три
уl\lфа.1ьной арки; широкий 1ю.1уuирку.1ь
ный проем ворот обработан 110 сторонам 
нарными ко.1оннаl\IИ, несущиl\lи пышный 
барочный аттик. 

А рхитек т урн о-с троите.�ьная деяте.1ь
ность Квасова на У к раине бы.1а весьl\lа 
обширна и рщшообрарна Но наибо.1ьший 
интерес представ.1яет собор в Коре.1ьuе 

(1752-1763). В KOMIIO;iИUИИ н.�ана собора Квасов, с.1едуя традиuионным нриемам 
украинского рОдчества, 11римени.1 схему равноконечного креста с ракруг.1енными 
1юнuами (стр. 226). Стройный и .1егкий по массам, собор в Коре.1ьuе имеет два 
ртажа (стр. 221). В соответствии с обнратмьным требованием придерживаться 
древнерусской традиuии, его венчают нять ку110.1ов, с типично украински!\Ш 
.1у1ювичны!\tи г.1авкаl\lи на ниреньких барабанах, обработанных арочками. Ком-
1юриция ртого строго uентрического сооруженю1 поGтроена на рффектном соче
тании п.1оскостей стен с криво.1инейными поверхностями а11сидообрарных высту
пов, nыде.1енных Ир оGшей массы рданил фронтонами-кокошниками. Ро.1ь декора
тивных дета.1ей, украшаюших фасад, нерначите.1ьна. Внутри собора сохрани.1ся 
деревянный рерной иконостас, от.1ичаюшийся высоким мастерствО;\J испо.1нения1• 

Продо.1жите.1ьная и 11.1одотворная деяте.1ьность Квасова nыдвину.1а его n 
первые ряды русских рОдчих середины XVIII сто.1етин. Искусный и опытный 
строите.1ь, он бы.1 вместе с те:м и оригина.1ьным художникоl\1"тnорцоl\1. 

Другим прее!\шиком ;3емuова бы.1 рано скончавшийся Григорий Дмитриевич 
Дмитриев (1714-1746) 2• В течение ш1ти .1ет он учи.1сл у ;3el\1uoвa, а в 1733 год.у, 
но просьбе Еропкина, нуждавшегося в номщuнике, бы.1 011реде.1ен к нему 3• 
В 1740-х годах он нача.1 работать самостояте.1ьно и вскоре С.1':е.1а.1ся основным 
tlОl\IЩЦником ;3емцова по Канце.шрии от строений. 

У част в у я в постройке Аничкова дворца, Дмитриев внес в проект ;3емцова 
некоторые Ирl\lенения, в частности, уве.шчи.1 papl\lepы оконных нроемов, и 11с-

1 Ф. Г о р  и о с т  а е в. Строите.1ьство графов Р а;:�умовских в Черниговw;ине. 1 .  Ko;:ie.1e11киit собор. -
(<Труды X I V  Архео.1огического съе;:�да в Чернигове, 1908», т. 11. М" 191 1 ,  таб.1. XXXIV-XXXVI. 

2 Ка.1мык по на11иона.1ьностп, он иногда на;:�ыва.1ся в документах Григорием Ка.1мыковым. 
з ЦГИАА, ф. 467, оп. 209/643, д. 5/1735 г.,  .1. 127. 
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А. /( в  а с о в. Собор в Нозе.льце. 1752-1763 �оды. 

по.1ни.1 проеБты ряда с.1ужебных и иных сооружений, нревраwавших Аничкову 
усадьбу в ;1аконченный дворцово-парковый комн.1екс (стр. 222, 22в, 22в)1• В 1745 году 
на территории усадьбы нача.1ось во;1ведение «ма.1ых 11а.1ат» .  Наб.1юдение ;1а 
постройкой императрица 11оручи.1а Дмитриеву «и д.1я рысочайшей апробации 
рисунок тем по.1атам пред.1ожить ему укщ�а.1а» 2• К .1ету 1746 года Аничков 
двореu бы.1 вчерне ;1акончен. В том же году Дмитриев умер, и работы по внут
ренней отде.ше ;1дания ве.жись уже други.ю1 !'ttастерами. 

Своеобра;1ным и ;1ре.1ым художником бы.1 и другой воспитанник Канце,шрии 
от строений - Нико.1ай Федорович Васи.1ьев. В январе 1726 года Канце.1ярия, 
в соответствии с ука;1ом об опреде.1ении Васи.1ьева к «доброму архитектору», 

i В Биб.шотеке Академ1111 наук СССР в .Jlенинграде, Наnиона.1ьноit биб.1иотеRе в Варшаве 11 в 
Центра.1ьном Гос. историческом архиве .Jlенинграда сохрани.шсь п.1аны и фасады А11ичRова дворuа и чер
тежи садовых сооружениit, выпо.1ненные и подписанные Дмитриевым. Подробнее о ро.1и Дмитриева в 
стропте.1ьстве дворuа см. А. П е  т р о в. К вопросу о ;юдчих-строите.1ях Аю1чкова дворuа. - «Нау•шые 
сообwенпя. Гос. инспекuия по охране памятников wlенпвграда» . .11. ,  :1959, стр. 22-40. 

2 ЦГИА.JI, ф. 468, оп. 415/f 161, д. 104/1743 г., .1. :f3. 
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Г !/ .ч u т р и  е в . Прием фасада Аии•шива дfюрца .  1744 �од. 

llau1ю11a.11 ы1a11 6116.1111отска и Варuш11с. 

ностанови.ш « отос . .шп, его Б архитектJрНыl\I наукаl\1 1>. архитеI\1')' Михаи.1у ;-Jel\1-
JAOBJ, а ему, ;3емuову, нриняв оного JЧеника, освидете.1ьствовать и нодать в 
Канuыярию от строений ренорт: в архите.ктJре против .кого он наукою �нает»1• 

В «команде» ;3емuова Васи.11ьев 11ро6ы.1 няп. .11ет. Его не;iаурядные спо
собности бы.11и веко.ре ;iамечены, и в 1731 году Растре.11.11и B;iЯJI его к себе «д.11я 
рисования чертежей и rюка;iания работ строениям ее ве.11ичества домов». 
Пос.11е нача.11а строите.11ьства дворца Бирона в Митаве Растре.1.1и уве� Васи.1ь
ева с собой в Кур.1яндию. В 1743 году Васи.1ьев бы.1 от11рав.1ен в Ригу д.1я 
pnt:ioт во дворuах 11 состав.11ения 11.1анов и смет д.ш нерестроек и починок. 
В 1746 году он ра;iработа.1 проект внутренней отд.еАки А.11ексеевской uеркnи 
в Риге. Пос.1е во;iвраwения в 1751 году в Петербург Канuе.1ярия от строений 
испо.11ь;iова.1а его г .1авным обра;iОМ в 11ровинuии. 

Архивные сведения о деяте.1ьности Васи.1ьева не дают отчет.1ивого 11ред
став.11ен1111 о его художественной индивидуа.11.ности и творческих достижениях, 
но все же свидете.1ьствуют об активности мастера, ученика ;3емQова и помоw
ника Растре.1.1и, содействовавшего рас11ространению в 11ровинuии новых худо
жественных идей. 

Одновременно с 11ред.ставите.1ями l\JАадшего 110Rо.1ения �од.чих, учениками 
;3емuова и Коробова, в Петербурге в 1750-60-х годах 11родо.1жа.1и работать и 
некоторые мастера старшего п0Rо.1ения. Среди них бы.1 один И;i петровских 
пенсионеров - Михаи.1 А .1ексеевич Башмаков (1708-1780-е годы). 

1 ЦГИАА, ф. 470, оп. 5, .1 3Щ726 г., .1 6() об 
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В 1728 году Башмаков верну.1ся и�-�а границы в Петербург, где пос·rупи.1 
в Канце.1лрию от строениий. В 1731 году он бы.1 «пожа.1ован каменного 110-

.1атного де.1а мастером», а в 1736 году переше.1 и� Канuе.1лрии от строений в 
Адмира.1тейств-ко.1.�егию� где и просАужи.1 всю свою доАгую жи�нь, снача.1а в 
качестве поl\ЮЦ!ника Коробова, а �атем - Чевакинского 1• Башl\шкоо наб.1юдаА 
�а постройкой и ремонтом многочис.1енных адмира.1тейских сооружений в Петер
бурге. Вместе с тем он бы.1 не то.1ько опытным строите.1ем-техником, но и 
автором самостолте.1ьных архитектурных проектов (частично сохранившихся до 
нашего времени), одним и� состаоите.1ей трактата «ДоАжность Архитектурно1'i 
;экс11едиu11и». 

и� ЧИСJ:а осуwеств.1енных по нроектам Башмакова сооружений Д.0 нас ДОШ.111 
каменные кроншшщы Га.1ерной гавани, на �ападной оконечности Васи.1ьев
ского острова, построенные в 1754 году2• Кроншницы, иАи «под�орные башни)), 
постав.1ены при оъе�де в гавань, на концах двух дамб, вынесенных даАеко 
в море. �ти ути.1итарные сооружения решены как декоративные пав11.1ьоны, 
1ю.1учившие �начитеАьно бо.1ее нарядную и ;эффектную обработку, чем ;это 
требова.юсь их практическим на�начением. 

Объемное построение кроншпицев весьма тинично дАл приемов русс1юй 
архитектуры первой поАовины XVIII века. Нижний, четырехгранный массив 
сооружения нерекрыт купо.1ом, увенчанным восьмигранным барабаном с гране
ньш купо.1ком, сАужащим подножием высокого, у�кого фАагштока, .1уковицеобра�
ного у основания шпи.1я. В компо�иции башен нетрудно �аметить сnоеобра�ное 
претворение традиционного д.1я архитектуры конца XVII - начаАа XVIII веков 
мотива постановки восьмерика на четверик. Наряду с ;этим в них отчет .11шо 
выступают и новые черты, вырщшвшиеся в стрем.1ении к со�данию �акончен
ного архитектурного ансамб.1л, построенного со строжайшим соб.1юдением прин
uина симметрии и равновесия масс. Увенчанные ку1ю.1ом и шпи.1ем, краспвые 
по сиАуiЭту кроншпицы принад.1ежат к чис.1у характерных памятников русс1юго 
�одчества середины XVIII сто.1етия. 

Не меньший интерес представ.1яет неосуwеств.1енный проект морского гос
пита.1я в Кронштадте (стр. 2з1). В компо�иции фасада ;этого сооружения ска�а.1ось 
в.1ияние дворцовой архитектуры Петербурга и �агородных императорских ре
�иденций. Фасад госпита.1я ОТАичается пышностью и богатством декоративного 
убранства. Он нес1ю.1ыш перегружен скуАьптурой и Ае1шой орнаментаnией, но 
в це.1ом �адуман и выпо.1нен очень умеАо. В iЭТОМ проекте Башмаков пока�а.1 
себя оригина.1ьным мастером, тонким и способным рисова.1ьщи1юм. 

Та.1ант.1ивым �одчим бы.1 nомоwник Коробова - Григорий Афанасьевич Се
.1е�нев. В 1721 году он бы.1 онре�е.1ен учеником к архитектору Браунштейну. 
Однако ;это ученичество бы.ю фиктивным. Браунштейн 11реврати.1 своего учеюпш 

1 ЦГАВМФ, ф. 212, JJ. .  t2/t749 г., .1. 46. 
2 «РуссRая арх11теRтура первоlt по.1ов11иы XVIII веRа». М., t954, 11.1.1юстраu11я 11а стр. 347. 
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М. Б а ш м а н;  о в. Проект Морсн;о�о �оспиталя в Кранштадте. 1762 �од. 
Центра.11ьвый Гос. архив военно-морского ф.11ота. 
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С. В о л к о в. Прое1'r f1Macrepc1cozo дворФJ Каицелярии or cтpor.mui . 1761 �од. 

Mpcii 11стори11 Jlсш111гра11а. 

в креностного раба, выпо.шявшего всю черную ,11;0.машнюю работу. Се.1е;:шев 
в 1722 год;у 110,11;а.1 че.106итную Петру с 11рос1.бой перевести его к д;ругому 
архитектору, пос.1е чего он бы.1 отос.1ан I\ Микетти. Этим, в сушности, и огра
ничиваются свед;ения о год;ах ученичества Се.1е;iнева. В нача.1е 1730-х год;ов 
мы наход;им его уже гe;ie.1el\1 на с.1ужбе в А,11;мира.1тейств-1ю.1Аегии. 

Наи60.1ее ;iНачите.1ьн.ым и интересным И;i его проектов �этих Ает бы.1 проект 
Морского по.1кового д;вора в Петер6урге, состаменный с не;iауряд;ным архи
тектурныl\1 мастерством. Имеются снсд.еню1 еше об од;ной серье;,1ной проектной 
работе Се.1е;iнева. В свое время Петро11 1 бы.ш ;iад;Jl\Шна постройка 60.1ьшой со
борной церкви на стре.1ке Васи.1ьевсБого острова, на 11.1оwа,11;и перед; ;iд;аниеl\1 
Двенад;цати ко.1.1егий. На п.1анах ВасиАьевского острова 1725 и 1733 год;ов 
пока;iаНJ•• очертания �этой церкви. 

В 1769 год;у, много Ает спустя пос.1е С1'1ерти Се.1е;iнева, его д;очь по.1учи.1а 
И;i Кабинета императрицы 200 ру6Аей: «ра В;iятую в 1732 году ко двору у отuа 
ее архитектурии ге;iе.1я СеАе;iнева моде.1ь церкви о пяти купоАах, на;iначенной 
к строению на п.1оwа,11;и Васи.1ьевского острова». Неи;iвестно, быАа АИ �эта мо
,11;е.1ь пятиг .1авой соборноli: uеркви выпоАнена Се.1е;iневым по собственному про
екту ПАИ по проекту од;ного И;i ;iО;'f,ЧИХ петровского времени, но интересен уже 
самый мотив пятиг.1а1.tия д.1п храма первой трети XVIII сто.1етип. 

;3начите.1ьный вк.1а,11; н архитектуру серед;ины XVIII стоАетия, 'наряду с 
на;iванными выше ;iодчш1и, внес.1и также С. А. Во.1ков, М. Д. Расторгуев, 
А. Ф. Вист 11 Ф. С. Аргунов. 

Семен Артемьевич Во.нюн (1717-1790) 1, сын прика;iного, бы.1 принят в 

1 Jl.aтa рОЖ.111'1/ИЯ yrтa ttOR.lf'И8 ПО ИСПОВf'.11/ЫМ книгам (ГИА�О, ф. 19, оп. Н 1 ,  .1. 1 16/1754 г., ". 667 об). 

232 



А.  В и с т .  ПавиАьон ((Петровскоzо ботикшJ в ПетропавАовской крепости в /lенинzраде. 
1761-1762 zодье. 

КанцеАярию от строений «архитектурии учеником» в 1735 году. ТоАько чере� 
25 Ает, в 1760 году, он 6;Ь1.1 прощшеден в архитекторы «секунд-майорского 
ранга» .  К концу 50-х начаАу 60-х годов окончате.1ьно с.1ожиАась творческая 
индивидуа.1ьность ВоАкова, и он В!>IСтупиА �ак самостоятеАьный и �ре.ц.1й ъ�астер. 
Немногие сохранившиеся проект1>1 �од.чего представ.1яют несомненный худо
жественный интерес. 

К 1761 году относится ра�работанный Во.1ковы.l\2 проект постройки «Мас
терского АВОра» КанцеАярии от строений на Мойке (стр. 2з2). �тот проект, не 
поАучивший осуwеств.1ения,- типичн�1й обра�еu деАового сооружения, �адуман
ного в обычных д.1я iЭТОго времени формах и приемах. ЦентраАьный двухiЭтаж
ный корпус «Мастерского двора» соединен оградами с двумя симметричными 
Оf!.НОiЭтажными фАиге.1ями с.1уж6. В ГАавном �дании выдеАена средняя, трех
iЭТажная часть, обработанная парными пиАястрами и украшенная баАюстрадой, 
с ва�ами на постаментах. 
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ll 1761 год.у Во.нюву 6ы.ю поручено воссtанов.шние ко.101ю.1ьни 11етроnаn
.1Овского собора, ра;iрушенной уд.аром мо.1нии и ра;iобранной до первого �тажа. 
С.1ожным и ответственным· д.е.1ом восстанов.1ения ко.1око.1ьни Во.1ков руководи.1 
с 1761 по 1770 год.. К 1762 год.у относится проект Во.1кова «О сд.е.1ании вновь 
пятиг.1авного ку1ю.1а и ко.1око.1ьни» при церкви Рожд.ества богород.иuы на Нев
ском проспекте, а :к с.1ед.уюwему, 1763 год.у - проект над.престо.1ьной сени 
на витых ко.1оннах, с ре;iными коринфскими капите.1ями д..1я той же церкви 1• 

В 1760-х год.ах Во.11юв ве.1 бо.1ьшую пед.агогическую работу. Он прод.о.1жа.1 
ее и пос.1е перее;iда в Москву n 1770 год.у. В 1774 год.у «1юманд.ир при двор
uах» n Москве Дивов сообщи.1 в Контору строений д.омов и садов, что Во.1ков 
« по Саl\юпрои;iво.1ьному его же.1анию, испрося И;i шко.1ы в ученики, обучи.1 
арифметипе, геометрии, рисовать и архитектуре восемь че.1овск» 2• 

А.1ександ.р Францевич Вист (1722-1780), сын од.ного И;i секретарей 
А. Д. Меншикова Франца Виста, «06уча.1с11 в ма.1ых .1етах, на своем ижд.ивении» 
у архитеnтора И. Л. Б.1ан1ш. В 1741 году Вист поступи.1 в «поманд.у» Джу;iеппе 
Трс;iини и участвова.1 n работах по достройке ;iдания Двенад.uати ко.1.1егий, но 
в 1743 год.у «дАя совершенного архитектурной науке обучения и д.1я осмотренип 
иностранных город.ов и регу.1ярных строений» отправи.1ся на собственный счет 
;ia граниuу, бы.1 в Риме и Ми.1ане, посети.1 город.а Франции и Германии. По во;i
враwении в Россию Вист поступи.1 на с.1ужбу в Г .1авную по.1иuмейстерскую 
панце.шрию, а ;iатем ;iаня.1 до.1жность сенатского архитектора. 

В 1761 -1762 годах Вист состави.1 проект и построи.1 пави.1ьон в Петро
пав.1овской крепости д..1я хранения в нем ;iнаменитого петровского ботика -
«д.ед.ушки русского ф . .юта>> 3• Sтот пави.1ьон, сохранившийся д.о нашего времени 
бе;i сушественных И;iменений (стр. 2зз),- одно И;i примечате.1ьн,ых сооружений 
�похи. Его характерная не д..1я е.1и;iаветинского, а д.1я петровского времени 
(быть может, преднамеренно сохраненная д..1я ;iдания, вмешаюwего в себе одну 
И;i ре.1иквий, свя;iанных с именем Петра 1) nысокая кров.1я с пере.101\101\1 «на 
го.1.1андский манир» ,  искусно скрывает перекр,ываюwий uентра.1ьный ;ia.1 сомкну
тый сnод, под.нимаюwийсл ;iначите.1ьно выше карни;iа ;iд.ания. Кров.1я увенчана 
статуей «Навигации». Стены центра.1ьного ;ia.1a обработаны двенад.uатью пи.1лст
рами ионичесrюго орд.ера. Прекрасно прорисованные капите.1и украшены .1егкиl\tи 
и И;iПЦJНыми гир.1яндами И;i uветов. Во внутренней д.екораuии пави.1ьона, в 
портиках И;i четырех свободно стояwих ко.юнн тосканского ордера (на �апад.-

1 В рапорте в Гофю(тенда11тскую контору Во.1ков писа.1: «предписанному 6а.1.11ахину и четырем сто.1-
6ам, на которых этот 6а.1.11а 1и11 опиратuа имеет, чертеж мною сочинен». Этот чертеж сохра�ш.1ся в архив-
11ом .11е.1е (ЦГИА.11, ф. 470, оп. 1 ,  д. 29/1763 r.). 

2 ЦГИА.11, ф. 467, оп. 73/f87, кн. 125, .1. 61 . 
8 )1.ата постройки пави.1ьона, ошибочно приписывавшеrося ,Земuову еше П. Н. Петровым (а.Зодчий», 

1877, № 8, стр. 70), впервые 6ы.1а установ.1ена П. В. Сто.шянским (Старый Петербурr. Петропав.1овсБая 
крепость. Пr" 1923, стр. 32). По;цнее 6ы.10 доRа;iано бесспорllое авторство Виста. См. А .  М и х  а й  .1 о в.  
И:i новых материа.1ов о русской архитектуре XVIII  века . ./1.0�1ик в Петропав.1овской крепости. - tАрхитек
турное нас.1едство», 1 .  М" 1951, сто. 56-62. 
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Ф. А р  z у 1t о в. Грот в Кускове. 1756 - середина 1760-х zодов. 

ном и восточном фасадах) уже чувствуется приб.1ижен11е нового сти.1ист11че
ского направ.1ения - раннего к.1ассицщ�ма. 

И� чис.1а сохранившихся чертежей Виста прив.1екает внимание проект 
триумфа.1ьных ворот, которые, по-видимому, предпо.1ага.1ось установить на п.10-
wади у ;iимнего дворuа. В ;;Jамыс.1е iЭТОГО монумента.1ьного сооружения, пред
на;;Jначенного Д.IЯ прос.1ав.1ения монарха, на первый 1ран ярко выступает Необы
чайная пышность и богатство декоративных мотивов в ра;iработке основноit 
архитектурной темы 1 • 

Висту, выходuу и� богатой семьи, интересно противопоставить крепостного 
�одчего графа П. Б. Шереметева - Федора Семеновича Аргунова (1733 - сере
дина 70-х годов) 2• Его учите.1ем бы.1 Чевакинский, совместно с которым мо.1одой 
крепостной архитектор нача.1 свою деяте.1ьность на строите.1ьстве «Фонтанного 
дома» Шереметевых. Им бы.1а выпо.шена по собственным чертежам внутренняя 
отде.1ка дома. 

Как и воспитанники Канuе.1ярии от строений, Аргунов обуча.1ся в процессе 
работы, не от де.1яя свою практическую деяте.1ьность от теоретических �анятий. 

1 В !959 roAy М. А. А.1е11:сеева устаuови.1а, что В11ст бы.1 автором Au.11pee11cкoro собора на Васи.1ь
е11скои острове. 

1 1>. С. Арrунова часто смешивают с .11руrим крепостным ху.11ожником Шереметевых - жи11ооисuем 
Фе.а:ором .lеонтьевичем Арrуновым, учеником А н.11рея Матвеева . 
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Подготовка проектов, ис110Анение чертежей и шаб.юнов сочетаАись с повсе
дневным набАюдением �а ходом постройки, участием в приемке материа.юв, со
став.1ением смет и описей выпоАненных работ дАя расчетов с подрядчиками. 
При подобной системе воспитания ра�виваАись важнейшие дАя �одчего каче
ства - бе�упречное· чувство масштаба сооружения и его дета.1ей, ясное пред
став.1ение о :гом, как будет выг.1ядеть в натуре и�ображенное на проекте �да
ние, превосходное .sнание строите.1ьной техники и умение на практике пре
творить свой художественный ,sамысе.1. 

Первые самостояте.1ьные проектные работы Аргунова бы.1и свя,sаны с об
ширным строите.1ьством, ра�вернувшимся в Кускове в конuе 50-х - наqа.1е 60-х 
годов. Некоторые постройки и,s осуwеств.1енных в �ти годы, в частности грот 
(стр. 235) и бо.1ьшая оранжерея, дош.1и до нашего времени и играют важную ро.1.ь 
в ансамб.1е Кускова. Особенно красив грот 1• При всей с.южности построения 

1 Проект грота бы.1 сомаи Ф. Арrуиовым в 1755 ro.1y, а его постройка нача.1ась весною 1756 го,1а. 
Виутреиuая от.1е.1ка ве.1ась еше в сере.«ине 1760-х го.11ов (ЦГИА.1, ф. f088, оп. 17, JI., 30 и 3f). Сохранив· 
шиеся в архиве Шереметевых 11ногочис.1енные .11окументы очень ярко рисуют энергичную строите.�ьную 
п П,РОектную J1.еяте.1ьность Аргу11Ова в 50-60-х ro.11a:1. 
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Ф. А р i у п о  в. 1/рое1'т пеизвестно�о осо6пяка-дворца. Г .;r,авпый фасад. 

Му:�ей Ака11ем1111 художестu СССР в .llени11граде. 

11.шна и обработки фасадов, оби.1ьно декорированных рустованны)IИ ко.1оннами, 
художественный �ффект �того < сооружения - в уравновешенности масс и гар-·' 
монии uе.1ого. Грот постав.1ен на берегу пруда, отражаюшего в своей �ерка.1ьной 
г.1ади его и�яwный си.1у�т и вековые; деревья парка. С необычной наг.1я,11.ностью 
и впечат.1яюwей си.1ой раскрыта �десь г.швная идея дворuово-паркового ансам-
6.1я, идея синте�а архитектуры и приро,11.ы 1• 

Среди немногочис.1енных уuе.1евших чертежей Аргунова вы,11.е.1яется б.1ес
тпwе �адуманный и графически от.1ично в,ьшо.1ненный проект барского особняка
дворца (стр. 236, 231), по-видимому, оставшийся неосуwеств.1енным. В п.шне �того 
особняка Аргунов не придержива.1ся принципа строгой симметрии. Он построи.1 
его свобод.но, .1юбовно выискивая нарочито с.южные формы д.1я от,11.е.1ьных по� 
меwений, но считаясь при �том с их uе.1евым нщшачением. Л.1анировку ,11.ома 
в особвнности ус.1ожни.10 на.1ичие фасад.пых стен криво.шнейных очертаний. 

1 Построitка оранжереи в Кускове J1атируется 1761 -1764 ГОJ1а11и. Еше JIO окончания построllки 
оранжереи нача.1ось сооружение iЭрмитажа. В 1780 ГOJIY некоторые и11иенения в обработку ero фасаJ1ов 
внес К. И. Б.1анк, чем объясняется ра:шохарактерность дета.1еlt: архаические Jl.IЯ f780-x го4ов капите.tп 
nи.1.аетр не вяжутся с антаб.1е11енто11 в J1y:1e раннего к.1ассиuи:�ма. 
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М. Р а с т  о р i у е в. Jlестни-чная пристройка к Б.1tа�овещенской церкви 
А.1tександро-Невской .л.авры в Jlенин�раде. 1764-1765 �оды. 

Очень оригина.1ьна парадная .1естниuа дома с открытыми, не,застек.1енными 
проемами, украшенная трехчетвертными и свободно стояшими ко.1оннами, не
суwими uе.1ую систему декоративных сводов. Типичные особенности барочного 
сти.1я 11риобре.1и в проекте Аргунова очень своеобра,зное, индивидуа.1ьное �вы-" 
ражение. 

Подобно Аргунову выходuем и,з соuиа.1ьных ни.зов бы.1 и воспитанник 
Канuе.1ярии от строений - Миха11.1 Дмитриевич Расторгуев (1728 - 1767), сын 
сто.1яра А.1ександро-Невской .1авры. Биографические сведения о Расторгуеве 
немногочис.1енны. И,звестно, что в 1751 году он работа.1 в Стре.1ьне на стро
ите.1ьстве дворuа в качестве «архитектурии ученика» .  Но уже в 1753 году он 
переше.1 в Контору строений А.1ександро-Невского 1\юнастырл, n которой и 
остава.1ся на с.1ужбе до конца своей жи,зни. 

Первой его работой ,здесь бы.1 проект во,зведения деревянной ко.ю1.ю.1ьни на 
том месте, где в настояшее время находится надвратная uерковь при въе,зде 
на территорию монастыря. Эта многоярусная ко.1око.1ьня, удачная по пропор:uи-
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ям и си.1у;эту, бы.ш 06и.1ьно декорирована 1ю.1оннами и воспроирводи.1а в дереве 
формы, раимствованные Ир IШJ\Iенной архитектуры1• Ее постройку Расторгуев 
раtюнчи.1 в 1754 году, а в 1755 году нача.1 сооружение ракрытой .1естницы у 
Рданю1 Федоровскоii церкви. Порднее, в 1764-1765 годах, тождественная .1ест
ничная. пристройка бы.1а ворведена Расторгуевыl\1 и у Б.1аговешенской церкви 
(стр. 238) 2 •  

Расторгуев с1шра.1 свои .1естничные пристройки с суwествовавшими корпу
сами в одно це.1ое, сохранив одинаковую высоту и повторив отде.1ьные _дета.1и 
обработки старых кор11усов. Однако, сохранив ордер, он вместо по.1уко.1онн 
приl\1ени.1 в обработке фасада свободно стояwие ко.1онны. Б.1агодаря раскрепо
ванному анта6.1ементу над ними, который пос.1ужи.1 как бы продо.1жением антаб
.1емента старого корпуса, он доби.1ся бо.1ьшей живописности, :сочности п.1асти-

1 «Русская архитектура первоll: по.1овины XVIJI века�), и.1.1юстраuия на стр. 360. 
2 ЦГИА.11, ф. 815, оп. 5, А. 150/1754 r. 
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ческих форм, интенсивной игры света и тени. КроА1е того, он вве.1 в компщш
uию фасада не сохранившийся в других ;1даниях Петербурга середины XVIII 
сто.1етия мотив фигурных ра;1орванных фронтонов и ;1амени.1 многоuентровые 
арки оконных проемов окнами с по.1уuирку.1ьными ;-1авершениями. Таким обра;1ом, 
подчинив свой ;1амысе.1 требованию сохранения единства ансамб.1я, ;1одчий не 
поже.1а.1 отка;1аться от ряда приемов и мотивов, характерных д.1я архитектуры 
середины XVIII сто.1етия. 

До.1гое время остава.1ся нерешенным важный вопрос об авторе проекта 
северного, южного и ;1ападного корпусов !\ЮНастырского ансамб.1я. И;1у1.1ение ма
териа.1ов архива А.1еRсандро-Невской .1авры 1юка;-1а.10, что проект постройки 
f)тих корпусов ансамб.1я принад.1ежа.1 Расторгуеву. И;-1 двух вариантов проекта 
«uиркумференций» ,  представ.1енных архитектором, бы.1 выбран вариан·r с от
крытыми наружн�1ми га.1.1ереями-перехо,11,ами 1• Начатая в 1756 году, постройка 
« 110;1емных покоев» продо.1жа.1:ась вп.1оть до 1774 года. Центра.1ьный корпус 
;1ападной .1инии монастырского ансамб.1я - «Архиерейский до!\1» (стр. 239), -на
чатый тогда же, бы.1 ;1акончен внутренней и наружной отде.1кой в 1759 году. 
В 60-х го.iах XIX века архитектор А. М. Горностаев прои;1ве.1 ряд перестроек, 
;iНачите.1ьно иска;iивших внешний вид «Архиерейского дома».  Внутри него сохра
ни.1ся обширный ;1а.1, ;-1амечате.1ьный своей отде.1кой, относяwейся к 1758-1759 
годам (стр. :l41 ). 

Характерной особенностью компщшuии огромного по протяженности «ка
менного по;iемного строения» яв.1яется его в высшей степени уме.1ое объемное 
расч.шнение. ОдноiЭтажные кры.1ья, ;-1амыкаюшие монастырское карQ с севера 11 

юга, вк.1ючают в себя двухiЭтажные ф.1иге.1и на продо.1ьной оси двора и небо.1ь
шие двухiЭтажные пави.1ьоны, и;1 которых северный (до реоргани;1аuии .шврской 
территории в 1770-1780-х годах) име.1 в uентре арку, с.1ужившую г.1авным 
в·ье;1дом в монастырь. По уг .1ам высятся стройщ.1е башни, увенчанн�.1е купо.1ами 
и декоративными .1уковичными г.1авКШ\1И. Живописность и красота си.1у�та уг.10-
вых башен ансам6.1я А.1ександро-Невской .1авры вы;-1ывают в памяти �юнастыр
ские сооружения XVII сто.1етия, свидете.1ьствуя об уме.1ом творческом испо.1ь
;-1овании в русском ;-1одчестве середины XVПI века старых наuиона.1ьных тра
диuий. 

Одновременно с русскими ;1одчи!\1и в Петербурге жи.111 и работа.1и иност
раннь1е мастера, частью обрусевшие, частью же прие;-1жавшив в Россию .1ишь 
в uе.1ях обогашения и ;-1атем вновь во;-1враwавшиеся к себе на родину. Среди 
них с.1едует отметить Тре;1ини-м.1адшего и Жирара. 

Пьетро-Антонио Тре;-1ини (1699-1768) 2 - сыну Доменико Тре;1ини - принад
.1ежит неско.1ько сохранившихся до наших дней проектов, рисуюwих его ;1ре.1ы�1 
и опытным мастером (стр. 2�2). Наибо.1ее ;1начите.1ьные работы он ве.1 в А.1ексан
дро-Невшюм монастыре, где Иl\I 6ы.1и построен,ы ;1дание Федоровско:lt uеркви и 

1 ЦГИА.1, ф. 815, .11 • .t./1756 r., .1. :f1 об., 38. 
1 М. К о р о .1 ь R о в. ((АрхитеR'J'Ы Тре;:�ины1>.- tСтарые roAЬJt, 19Н, апре.�ь, стр. 'Л и с.1. 
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П. -А. Т р е з  и н и. Проект неизвестной пятимавой церкви. 

My;:ieii истории .llе1шпграда. 

два при.шгаюwих Б ней БОРПJСа ке.шй. Во вновь во�веден11ых �дани.их П. Тре
�пнп повторп.1 почти бе� и�мененпй архитектуру ранее суwествовавших кор" 
пусов . .Зато в компо�иции уг.ювой, п.1и «ма.1ой», церкви, �а.1оженной в 1744 году, 
он �начите.1ьно отоше.1 от ее нрообра�а - Б.1аговеwенской церБви. Очевидно, 
он име.1 в виду перестроить в 6у дJwем Б.шговеwенскую церковь по обра�uу 
им же во�двигнутой Федоровской церкви. Однако в 1751 году П. Тре;1ин11 
уеха.1 на родину и в Россию 60.1ее не во�врати.1ся 1• 

Наибо.1ее интересным и� �одчих-иностранцев, работавших в Петербурге в 
середине XVIII сто.1ети.я, 6.ы.1 Франсуа-Нико.1а Жирар, приехавший в Петер
бург вместе с Аеб.1оном в качестве его «рисова.1ьwюш» и нашедший в России 
свою вторую родину. Пос.1е смерти Леб.1она Жирар не уеха.1 во Франuию, а 
оста.1сл в России, каБ сде.1а.ш и не1юторые другие мастера, прибывшие с Леб
.1оном 2• Однако он не поступи.1 на с.1ужбу в Канце.1ярию от строений, а наше.1 
себе си.1ьного покровите.1я и ;�ака�чика в .1иuе Миниха, «Г .швного директора над 
фортификаци.яl\ш», впос.1едствии феАьдмарша.1а, и сдеАа.1ся его «домовым архи
тектором» .  Сохрани.шсь че.юбитная Жирара, в которой он ука�ыва.1, что «под 

1 ЦГИА.11, ф. �7, оп. 209/643, .11 . 24/1751 г.- �ять .tомениБо Тре;:�ини, :1.жу;:�еппе Т�;е11и1111, бы.1, 
как �то явствует и;:� документов, .111шь деяте.1ьны�1 строите.1е�1, 110 проеБтноii работоii не 11а1шма.1ся. 

2 В особенност11 с.1едует от�1етить превосходного ре;:�чика 11 сто.1ярного .11е.1а �1астера Мише.1я, про
до.1жавшего работать во дворпах и в� 1730-1740-:х годах. 
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его смотрением Баl\tенных домов построено, також 11 садов ра;iведено дово.1ьное 
ЧИС.Ю» 1• 

С именем Жирара свщшна постройка ве.1ико.1епного дворца Миниха на Васи
.1ьевском острове сна уг.1у 13-й .IИНИИ и набережной Невы), фасад которого 
сохрани.1ся среди чертежей, находящихся в Национа.1ьноii: 6иб.1иотеке в Вар
шаве. В России Жирар по.1учи.1 и;iвестность не то.1ько как архитектор, но и 
как автор проектов регу.1ярных садов, как один И;i выдающихся мастеров садово ... 
паркового искусства первой по.1овины XVIII века. 

Мы вкратце охарактери;iова.ш деяте.1ьность наибо.1ее ;iначите.1ьных пред
стапите.1ей архитектурной шко.1ы Петербурга. Творчеству всех iЭТИХ iiОдчих 6ы.1и 
чужды ;1.t:ементы подражате.1ьност11: об.1адая самостояте.1ьной художественной 
индивидуа.1ьност1.ю, они со�да.1и впо.ше ориг11на.1ьные прои;iведения. Петер
бургское ;-юдчество середины XVIII сто.1етия поражает иск.1ючите.1ьным оби
.1иеl\1 выдающихся памятников, обяiiанных своиl\t во�никновением «бо.1ьшим» и 
« l\Ш.tЫJИ »  мастерам, чей совместный труд обеспечи.1 высокий подъеl\1 отечест
венного искусства. 

1 ЦГИАJI, ф. 470, 011. 83;517, д. 84/1746 г., .1. 1-2 . 
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Д. В. У Х Т О М С К И Й И М О С К О В С К А Я 

А Р Х И Т Е К Т У Р А С Е Р Е Д И Н Ьl XVIII Н Е К А 

И. а. Г р а б а р ь 

"" 

в 
середине XVIII века всем строите.1ьным де.1ом в Петербурге фактически 
руководи.1 обер-архитектор Растре.1.ш, бер одобрения которого не осу
шеств.1я.1ся ни один рНачите.1ьный проект. Его в.1ияние простира.1ось в 
сушности на всю Россию, и то.1ько Москва остава.шсь вне его сферы, 

что объясняется на.шчием Рдесь двух выдаюwихся рОдчих: во второй четверти 
XVIII века - Мичурина, в третьей - Ухтомского. Та ро.1ь, которую в Петер
бурге игра.1 Растре.1.1и, в Москве, пос.1е отъерда в 1747 году Мичурина в Киев 
и смерти Коробова, выпа.10 на до.1ю Ухтомского. 

Дмитрий Васи.жьевич Ухтомский (1719-1775 )1, отпрыск обедневшей княже
ской се:rt1ьи, по.1уч11.1 первонача.1ьное обрщювание в московской Шко.1е 1\Штемати
ческих и навигаuионных наук, а ПОрднее в С.1авяно-греко-.1атинской академии. 
Отсюда в 1733 году он бы.1 отдан в ученики к Мичурину вместе с двумя 
подростками - Васи.1ием Петрыгиным и Тихоном Невским. Тог да же Сенатская 
контора отве.1а все!\1 им квартиры и нарначи.1а жа.1ованье. В течение восьми 
.жет они обуча.жись теории и практике архитектуры у Мичурина, который 
неоднократно добива.1ся д.1я них повышения содержания и у.1учшения ЖИрнен
ных ус.1овий, особенно выде.1яя Ухтомского. Когда в 1741 году в Москву бы.ж 
переведен Ир Петербурга Коробов, Сенат направи.1 ему в помошь трех мичу
ринских учеников. Ухтомский остава.1ся в «ко:rt�авде» Коробова до смерти пос.1ед
него, в 1747 году, и �та четырнадuати.1етняя :выучка у .1учших русских ма-

1 Го.1 рожденв1r"У:1томского в;зат и;з А;збучного ука;зате.�а .1.1.а �Русс:ко1·0 бвоrрафвческоrо е.1овара» 
(сСборивк ВIШ. Русского исторического обwества•, т. 62. СПб., 1888, стр. 375). Умер У:�томсквl в вача.1е 
1775 в.1в в кон.��е 177� го.1а, так как в объав.1еuив о про.1аже его московского .1омв, ооуб.1вковвввом 
в сМосковскв:а: ве.1омоста:1" 7 воре.�• 1'175 го.1а, он ва;звав покойвы111 (А. М в  :а: а й .1  о в. Архитектор 
,.1.. В. У:а:томсавl в его mко.1а. М. , t9M, стр. 242). 
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стеров того времени сдеАаАа И;i не -
го перво1ыассного ;iодчего, достой
ного обоих своих учите.1ей. 

Перейдя в во;iрасте двадuа ти 
двух .1ет от Мичурина к Коробову, 
Ухтомский мог уже успешно рабо
тать над самостоятеАьными проек� 
тами. САучай вскоре представиАся. 
Когда 3 июни 1742 года Коробову 
пришАось срочно выехать в Ниж
ний-Новгород дАЯ 1руководства по
стройкой нового гостиного двора, и;i 
Петербурга бы.1 присАан ука;i 06 
и�rотов.1ении чертежей новых Твер
ских ворот в БеАом городе, во;iдви
гавшихся на месте старых. Ворота 
предна;iначаАись дАя коронаuии ЕАи
�аветы Петровны, и по�тому с ними 
спеши.1и. Не доАго �умая, Ухтомский 
«по своей охоте» В;iя.1ся ;ia сочине
ние �атребованных чертежей «на 
нескоАько фасонов», Щ>..t,ав уже 21 
ию.1я рапорт в Московскую губерн
скую канuеАярию с при.1ожением 
четырех чертежей и смет на строи
те.1ьные материа.1ы и работу. Коро
бову ничего не остава.1ось, .как под
писаться под �тими чертежами и 

Д. У х  т о м  с "  и й. ТриумфаАьные Тверские ворота 
в Москве. 1 742 �од. Гравюра Г. КачаАова 

из короноционно�о аАьбома 1744 �ода. 

сметами, так как он наше.1 их впоАне riравиАьными 1• /l,o нас не дошАи чер
тежи Ухтомского, но и�ображение уже выстроенных ворот сохрани.юсь в гра
вюре КачаАова, И;iданной вместе с его же гравюрами других ворот в RоронаJ.!И
онном а.1ьбоме 1744 года (стр. 245). Они быАи трехпроАетные, с приставными 
сдвоенными коринфс.кими .коАоннами и во;iвышавшимся над uентраАьным про
е�,/J.ОМ высоRим аттиRом барочной формы, со �наменами и аА.1егорическими 
статуями. 

С �того вреъ1ени УхтомсRий быстро подниъ�ается по с.1ужебной Аестниuе: в 
том же 1742 году он и� «;iaгe;ie.1eit» прои;iводитсн в «Ге;iе.1и», в 1744 году 
отправ.1яет все де.ш по сенатским поручениям вместо Коробова, ;iагруженного 
дворuовыми 11остройкаъ1и. В 1745 году, пос.1е смерти И. Я. БАанRа, УхтомсRиii 

1 ЦГААА, ф. Московскоlt севатскоlt конторы, кв. 7864, .1. 359-360. Сметы имеют по.mвсu •эа rеэе.1• 
1(мвтрвlt Уsто111сквlt, архитектор ИВ'ав Коробов� (там же, .1. 361-364-, 365-3'68). 
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;3аня.1 его место архитектора при 110.1иции, по.1учив одновременно и ;3вание 
«;3аархитектора», а вс.1ед ;3а тем и архитектора. Отныне он во;3г.1ав.1яет уже 
свою самостонте.1ьную «Rоманду» 1• Пост3пенно его «команда» перерос.1а по чис.1у 
архитекторов, ге�е.1ей и учеников на.1ичн..ый состав архитектурных си.1 Петер
бурга, но г.1авное де.10 бы.10 впереди: то, чего не уда.юсь довес�rи до конца n 
Петербурге Еропкину, оRончившему ЖИ;3НЬ на п.1ахе, - постави ть на твердую 
почву де.10 выраwиванил архитектурных кадров, - б.1естяwе осуществи.1 в Москве 
Ух томский. 

В 1747 году Б Ухтоl\1ско.му переш.ш все ученики уl't1ершего Коробова. 
В 1749 году он проси.1 Сенатскую контору 1юдвергнуть .1учших И;3 его учени-
1юв f}K;3aI�1eнy <( в теори11 и в практике» с тем, ч rобы выдержавших испыта
ние во;3вест11 в ранг ге;3еАл. �к;3амены состон.1ись в присутствии ;iаархитектора 
Васи.шя Обухова, и 13 апре.1я iЭТого года JЧению1 Ухтомского - Сергей Ухтом
ский, Петр Никитин, А.1ександр Кокориноn - бы.ш удостоены ;3вания «ар
хите.ктур1ш ге;iе.ш» 2• 1\ iЭTOl\ty времени 1rхтомский стяжа.1 уже с.шву опыт
нейшего мосБовс&ого педагога, и, видиl'tю, iЭТИМ де.1ом насто.1ыю ув.1екся, 
что нача.1 думать о сомании це.юй архите&тJрной шко.1ы. Сенатс&ал контора 
о·rве.ш д.1я его шrю.1ы особое помеwение - две комнаты в ка;3енном доме б.11.и;3 
Охотного ряда. 

В l\Шрте 1751 года Ухтш1сrшй обрати.11.сн в Сенат с просьбой снабдить его 
шко.1у необходимыми apx11тcr\'l'Jl>HЫl'tШ &нигш\111 по пр11.1оженному сппску. Б iЭТО 
нреl\111 в шко.1е Ухтомского, ПО.l\Ш!\Ю трех вновь прои;3веденных ге;3е.1ей, бы.ю 
28 учени&ов ра;3ного но;iраста. Поступавшие 11 ш1ю.1у начпна.ш обучение с 
арифметики, рисованин с гравюр и черчешш, в да.11,нейшем переходи.1и на 
сочинение несJ:ожных проектов, а по ;3авершеюш теоретической подготовки 
приступа.ш I\ практиБс на nостройRах. 

�та импрови;iированнал, самой жи;3нью подсIШ;3анная строите.1ьню1 ШБо.ш 
нс 11.l't1e.1a никакого опреде.11.енного устройства, что l\tеша.ю ее прави.1ьному фун
&ционированпю и ;3астави.ю Ухтомского войти в Сенат с обширной док.1адноii 
;3апиской, в которой он дока;3ыва.1 необходи.l'tюсть основать в Мос&ве новое 11е
домство, ана.югичное петербургс&ой Канце.1ярю1 от строений 3• Офиuиа.1ьно 
проект Ухтомского не бы.1 утвержден, но во;3никшан по его инициативе «Кон
тора от архитекторских де.1>> 110.1учи.1а фактическое при;3нание со сторон�� 
всех ведомств. Победив ка;3енную во.1окиту, Ухтомскиii наг.1ндно доБара.1 жи;3-
ненность СО;iданной И.l'tl конторы. Лучшим учеником и правой рукой Ухтомского 

1 К нему псрсш.ш ученшш ll. Б.1анl\а: Bac11.111ii Петрыrин, А.1еl\са11др Коl\ор1шов (будуwиit стрu11-
тс.1ь ;здания Аliадем1ш художеств), Семен Свешни:ков, Иван На;эаров, Степан Дудинсl\иit, В.1ад11мир llса
:ков, A.1el\ceit Бекарюliов, Степан С.1аминсl\иit, Петр Нию1т1ш . 

2 И. Г р а б  а р ь. История pyccl\oro щжусства, т. IV (вып. 23), стр. 101-102.- Вместе с ниlllи то 
же ;эван11е бы.10 присуждено учениБу В. Обу:�ова-Кар.1у Б.1анliу, перешедшему к Обухову пос.1с смерт11 
Коробова. Их пр11;эна.ш rе;1с.1ями, неW'lотря на то, что восемь .:.руги:� учеников бы.1и «с.1ужбою 
старше». 

3 ЦГА.\А, де.1а 1\ а кuе.1Яри11 правите.1ьствуюw;еrо Сената по Ка нuе.1ярии от строениit, кн. 54-73, .1. 26. 
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М. 3 е м  ц о в. Деревянные Красные ворота в Москве. 1742 �од. 
Гравюра Г. Ка•tалова и.1 коронт�ионно�о альбома 1744 �ода. 

бы.1 в то вре.l\1я Петр Н111штин 1, 101евшиii уже �ванне �аархитеRтора. Он же, 
г .1авным обра�ом, ве.1 и преподавание архитектуры в шБо.1е. Втор�1м .1иuом 
1юс.1е него бы.1 Семен Лков.1ев, работавший при постройках в Никитском мона
стыре и в креи.1евских соборах, третьим - Иван Ж у1юв, руrюводивший построti
Бой ко.1око.1ьни Троиuе-Сергиеnо:й .1авры 2• 

Первой �начите.1ьной постройБой УхтомсБого бы..111 Красные ворота в 
Москве. В 1742 году I\ коронации Е.1и�аветы Петровны бы..10 выстроено чеrверо 
деревянных триумфа.1ьных nорот: упоминавшиеся выше Тверские ворота в 
Бе.юм городе, выстроенные по проеБту Ухтомского, хотя официа.1ьным строи
те.1ем их счита.1ся Коробов, Синода.1ьные на Нюю.1ьсБой, построенные Мичу
риным, Лу�ские 6.1и� Анненгофского �имнего дома и Красные в конце Мяс
ниuкой. Двое пос.1едних проектирова.1 приехавший и� Петербурга ;3емцов, но 

1 Никитин (1735-1790-е годы) 6ы.1 сыном петровскоrо пенсионера Романа Ншштина, сос.1анного 
вместе с братом Иваном в Сибирь за распространение апаmкви.1я» против Феофана Прокоповича и за 
протест против ;:1аси.1ья немuев. 

2 Бо.Iее подробно о педаrогичсскоit деяте.1ыrостп Ухтомского и о его Jче1шках см.: И .  Г р а б  а р  ь. 
Шко.1а и «команда» архитектора кн. )1.. В .  Ухтомского.- «Архитектура», 1923, .J'io 3-5, стр. 5-15;  А . М и
х а it .1 о в .  Архитектор /1.. В.  Ухтомскиit 11 его шко.1а, стр. 243 п с.1. 
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Л. У х  т о м с '' и й. Красные ворота в Москве. 
1753-1757 �оды. 

строи.1 �а его отъе;iДОl\1 Иван Б.1анБ 1 (стр. 247). В 1748 год.у деревянные Красные 
ворота сrоре.1и, и в январе 1753 год.а, бы.1 и;iд.ан ука;i о ;iамене их 1>аl\1енны1\1и. 
Сооружение ворот Московская сенатская контора во;i.1ожи.ш на Ухто�1ского, 1ю
тор1>1й, приступив к работам в 1753 году, ;iакончи.1 постройку в 1757 году,2• У ка;i обя;iыва.1 выстроить ворота, во всем подобные прежним 11 на тоl\1 же 1\lесте. 
По поводу пос.1еднего ус.1овия Ухто.мский пода.1 Сенату ра11иску, в которой 
пред .. шга.1 неско.1ьБо отодвинуть ворота на 6.1и;i.1ежщ.uее 60.1ее ворвышенное 
место, на что пос.1едова.10 сог.1асие. К ус.1угам УхтомсБоrо бы.1 роскошный ко
ронаuионный а.1ьбоl\1, И;iданный: в 1744 rоду 3• И;i jЭтого а.1ьбоl\lа, Пр донесепиii 
YxтOl\ICl\Oгo в Сенат, а также 11р гравюр XVIII 11 нача.ш XIX neкon мы у:iнае�1, 

1 А.  М и х  а Jt_A о в. YRa;i. соч., стр. f05-f07, 349. 
2 И. Г р а б  а р  ь. Таи же, стр. 108-Н5. 
8 �Обстояте.аьпое· описание торжественны� ооря.111tов бАагоосАучноrо вшеств11я в uаrствуюшиli град 

Мос11ву 11 свяшеннеliшего Боронования ее aвrycтeltшero имоераторсБсго веАичества всеоресветАеliшив 
.11ержавнейwия ве.1н1111я госу.11арыви имоератри11ы Е.&исавет Петровны, са110.11f'ржи11ы вcepoccиltc11olt, 
еже бысть вшествие 28 февра.1я, коронование 25 апре.1я 174-2 го.11а». СПб., 174-4-. А.1ьбо11, свабаrеввыli гра
вюрами с И;iображевиями всех ворот, бы.1 вып7шев в .11вух И;iАаниях: на русс11ом и вемеu11ом •��ыках. 
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qто новые ворота то.1ько отда.1енно напо-
.мина.1и прежние; нее де1юративное убран
ство ста.10 иным. УхтоАюкий повтори.1 
шесть обе.шсков, стоявших 110 сторонам 
ворот при входе в них, но и их он сде.1а.1 
бо.1ее нарядными. Расписанные сп.1ошь под 
ъ1раА10р, ворота бы.1и украшены вверху, над 
uентра.1ьным прое;iдом, бо.1ьшпм живопис
ным портретом Е.ш;1аветы Петровны. 

Отстушш от архитектуры сгоревших 
ьорот, Ухтоясrшй со;iда.1 нечто новое, 1110-
ГJwee с по.шьш правш� считаться его са
мостояте.1ьныА1 прои;iведением. �то с1ш;1а
.1ось уже в рщшерах его ворот, бывших 
;1начите.1ьно 60.11>ше. Вел ордерная система 
его арх11тег.туры намного строже, а от
.111чное чувство пронорuиli пшюг.10 ему 
соорудить 11 Москве триумфа.1ьную арБу 
высоБоrо художественного совершенства 
(стр. 248, 249). Боковые фасадь1 Красных во
рот бы.ш обработаны не ъ1енее удачно, 
неже.ш оба г .1авных, причем У хтомскиit не 
премину.1 испо.1ь;ювать в своей компО;iИIJИII 
и;1.1ю6.1енныlt в московской архитектуре мо
тив-карни;i с 1ю.1уuирку.1ьным повышением 
посередине. 

Д. У х  т о м с к и й. Красные ворота в Москве. 
Боковой фасад. 1753-1757 �оды. 

Трудно с1ш;1ать, внес .1и Ухтомский что-.1и60 свое в архитег.туру тверсБой 
соборной 1ю.1око.1ьш1 1• Проект И. Н. Шумахера, утвержденный в 1747 году, бы.1 
прис.1ан Ухтомскому, ведшему ;1атем но своему усмотрен11ю постройку, начиная 
с 1748 года, когда ко.1око.1ьня бы.1а ;iа.1ожена, и окончившему ее в 1763 году 2• 

Крупной работой Ухтомсного бы.1а постройка не СJwествуюwего ныне ка
менного Ку;iнеа;.1кого моста, на;iвание которого сохрави.1ось .1ишь ;ia совре.l\шнной 
,риuей. Начатый в 1753 и ;JаJюнченный в 1760 году, он и;Jвестен то.1ько по 
.4,окументам и чертежам, вай.4,енпым и опуб.1икованным А. И. Михай.1овым 8• Со
оружение �того моста сви.4,ете.1ьствует о том, что Ухтомс1шй бы.1 пе то.1ыю 
архитектором, но и вы.4,аюшимся инженером. О том же говорят его пред.1оже
ния, касавшиеся укреп.1ения конструкuий крем.1евского Арсена.1а, гро;iившего 

1 И. Г р а б  а р  ь. История русскоrо исRусства, т. IV (l!ЫП. 23), и.1.1юстраunв на стр. 95. 
t •Описание .11окументов и .11е.1, храняw;ихсв в архиве святейшеrо правите.1ьствуюwеrо C11uoJ1a11, 

т. XXXIX. СПб., f9f0, стр. 534; ЦГАДА, J1e.1a Канuе.1арии прввите.1ьствуюw;еrо Сената по Каиuе.�ярип 
от строениlt, кн. Ы73, .1. 28, 201 об.-В 1762 ro.11y Rо.1око.1ьuя бы.1в уже б.1щ1Rа х ОRончанпю и не.11остава.10 
.1ишь шпиuа, Roтopыlt бы.1 во.11ружеи в 1763 ro.11y. Впос.1е.11ствии шпиu бы.1 �аменен r.1авRой. 

• А. М и х  а й  .1 о в. Укв:�. соч., стр. 43-52. 
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Д. У х  т о м  с н; и й. Проект фасада здан.ия московско�о Сената. 1753 �од. 
Чертеж-копия Д. Jlарионова. 

Библиотека .lс1111нrрадскоrо фи.11иа.11а Академии строительства и архитектуры СССР. 

11 50-х годах рухнуть ИiJ-;Ш ряда технических оп.юшностей, до11уwенных при 
его ВОiJведении. 

До наших дней дош.ю нема.ю проектов Ухтомсrюго д.1я раiJ.1ичных построек, 
частью выпо.1ненных, но не сохранившихся, частью по тем и.1и иным причинам 
вовсе не осуwеств.1енн�1х. 1\ первым относятся чертежи перестройки дома 
о1lестока в ...Iефортовс1юй с.1ободе д.1я московского Сената. Поврежденный по
жаром 1748 года, ;этот дом бы.1 передан в 1753 году Сенату, и Ухтомскому 
бы.10 порJчено его коренным oбpaiJOM перестроить, придав ему об.1ик, подобtl
юwий высшему правите.1ьственному учреждению l\focliвы. Yue.1e.1a то.1ько не
iJНачите.1ьная часть чертежей, относяwихся к iЭтому проекту, но и они говорят 
о 60.1ьшом вкусе 11 со.111,11.ных iJНаниях iJОдчего, проявившихся в раiiработке фа
сада ilдания и его внутреннего убранства. Фасад ilдания московского Сената со
храни.1ся в чертеже Д . ...Iарионова, скопированном с проекта Ух томского (стр. 250) 1• 

К ;этому же времени относится постройка У хтомским усадьбы д.1я КНЯilЯ 
Н. Ю. Трубеuкого, ИiJвестной по�днее под наiJванием Нескучного. В l\lyiiee 
Академии строите.1ьства и архитектуры хранится а.1ьбом под1шсных чертежей 
Ухтомского, относяшихся к ;этой постройке. Вь1110.1ненные тушью с отмывкой 
и пройденные акваре.1ью, от.1ичаюшиеся тонким графическим мастерством, 
.1исты а.1ьбома дают ясное 11редстав.1ение об усадьбе. Докаilате.1ьство того, что 
;эта усадьба бы.1а выстроена в натуре и чертежи не яв.1яются то.1ько проектом, 

1 Чертеж бы.1 наltден С. С. Бронштеltном. 
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Д. У х  т о м с к и й. Г .к,авный фасад заzородноzо дома Н. Ю. Тру6ецко1U 
в Москве. Чертеж из альбома 1753 �ода. 

Му;:�сй Академии строите.11ьства и ахитектуры СССР. 

мы нахо,1щм на одном И;3 .1истов в собственноручном посвящении У хтомского 
Н. Ю. Трубеuкому, датированном февра.1ем 1753 года 1• Еше .1учшим дока;3а
те.1ьством ш�:ужит особо 11ри.1оженный к а.1ьбому Ухтомского бо.1ьшой чертеж 
его ученика Никитина, nыпо.1ненный с натуры и И;3ображаюwий перспективу 
всей усадьбы. 

Трубеuкой жи.1 ;:Jиму в своем роскошном доме на Девичьем по.1е, перее;3-
;1ш11 на .1ето в рагородную усадьбу, которая по�тому не 0Т.1ича.1ась обычной 
у московских nе.1ыюж пышностью, а бы.1а ;3адумана и выпо.1нена в скромных 
формах. Все ее постройки, �а иск.1ючением оранжереи, бы.1и деревянные, не
бо.1ьших ра;3меров. Основной .дом - в п.1ане уд.1иненный прямоуго.1ьник - име.1 
22 метра по г .1авному и дворовому фасадам и 13 метров по торuам. Своими про
стыми очертаниями ;3дание напомина.ю постройки Мичурина, от.шчаясь от них 
оби.1ьным применение!\1 .1епнины и ску.1ьптур в на.шчниках окон, во фронтонах, 
ба.1конах, �мках по.1уuирку.1ьных входных проемов. Зто богатство ску.11,птурной 
обработки, чуждое Мичурину, сб.шжает Ухтомского со шко.юй Растре.1.1и. Все 
четыре фасада княжеского дома скомпонованы 1ю-ра;3ному, не повторяя друг 
д.рJГа (стр. 251). Бо.1ьшую И;3Обретате.1ьность обнаружи.1 Ух томский в проекти-

1 С. ;i о м  б е. Новые матерва.1ы о .1.. В. Ухтомском. - сАрхвтектурв СССР», 1939, .1\� 6,  стр. 76-77. 

251 



_·, --· 

Д. У х т о "'' с к и й. Проект фасада ко.локо.льии 
с проездиыми воротами. 1750-е �оды. 

Центральный Гос. исторический архив .llенинrрада. 

ровании парковых построек усадьбы -
ра;iнообра;iных 1шви.1ьонов, декоратив
ных ворот, пропп.1еев и тому подоб
ных обычных принад;.1ежностей сад.о
пой архитектуры XVIII века. Сред,и 
;этих построек особенно выд;е.1яется 
единственная каменная оранжерея, 
построенная в сдержанных, почти к.1�:ас
сических формах, пред;восхщuаюших 
сти.1ь московской архитектуры, по
явившийся чере� четверть веБа. 

От коронаuии Е.1и�австы Петров
ны 1742 года остава.юсь еше не
ско.1ьБо триумфа.1ьных ворот, имевших 
вид; по.1ура�ва.шн. В особенно �апушен
ном состоянии бы.1и так на;iываемые 
Синод;а.1ьные ворота, стоявшие у Ка
;iанского собора, поперек Ни1ю.1ьской 
у.1иuы, вход; в которую они почти 
наг.1ухо ;iакрыва.1и. Ука;iОМ 1753 года 
бы.ю предписано немед;.1енно ;эти во
рота ра�обрать, «вместо же их Воскре
сенские ворота теми уборами убрать 
в точности, как убраны 6ы.1и Сино
д;а.1ьные, а особ.1иво пристойное ук
рашение сд;е.1ать око.10 того места, 
в котором обра;i Богоматери стоит» 
(llверская икона). Ухтомский д;о.1ожи.1 
Сенату, что «ворота убранпем станут 
до 50000 руб.1ей» ,  почему пред.1ага.1 
Воскресенские ворота также с.1омать 
и на их месте построить новые. �та 
мыс.1ь не встрети.1а во;iражения, и Ух
томский приступи.1 к состав.1ению 

нроекта и сметы на постройку новых Воскресенских ворот. Сохрани.1ся проект 
фасада и п.1ана Бо.1око.1:ьни с прое;iд;ными под; нею воротами ( стр. 252)1, выпо.1-
ненный на днух .1истах бо.1ьшого ра;iмера и снабженный 1ю.1ной подписью Ух-

1 В. Н е ч а е в. Чертежи 11н .  J�- В. Ухтомскоrо в б. Сенатском архиве. - «Архитектура&, 1923, 
№ 3-5, стр. 16. - Кроме no,11n11cи Ухтомскоrо, на чертежах Jfeт ниБаю1х иных на,11писеlt и пояснений; 
приво,11имые В.  Нечаевым архивные J1анные и ря,11 J1pyrиx ero соображениl, а также .11окумент, оnуб.1ико. 
ва1шыlt А. ll. Ми.1аlt.1овым («АрхнтеБтор Д. В. УхтоисБИЙ••.- «АрхитеБтура CCCPt,  f940, .№ 10, стр. 681, 11е 
убеж..1ают в тои, что чертежи Ухтомского есть ииевно проеБт новых Воскресенских ворот. 
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тбмского . Но нет уверенност11, что ;это проект именно Воскресенских ворот, 
так KaJI, судя по масштабJ, они не мог .1и уместиться между �данипми Аптеки 
и Монетного двора. На чертежах представ.1ена четырехъярусная богато деко
рированная башня, HilПOl\IИHaюwaя скорее ко.1око.11,ню, неже.ш въе�дные во
рота, какиl\IИ бы.!и старые Воскресенские. :Это наводит на мыс.1ь, что перед нal'tlи 
какой-то иной, пока ewc нера�гаданный проект Ухтомского. 

Четыре гожа спустя Ухтомскому еше ра� представи.1ся с.1учай пока�ать 
свое во�росшее искусство на �амыс.1е, превосходившеъ1 по гигантскому масштабу, 
обwественному и ку.1ьтурному �начению и прежде всего по художественнОМJ 
совершенству все, что ему приходи.1ось со�давать до тех пор. Со nремен 
Петра 1 в .ilефортове, на Яу�е, вб.1и�и деревянного дворuа Е.ш�аветы Петровны, 
стоя.1а «генера.1ьная гофшпита.1ь». Подвергаясь постоянным реъюнтам и 11ере
стройкам, она потребова.1а особенных расширений в свщш с бо.1ьшим прито
ком раненых в семи.1етнюю войну. Генера.1-иригс-комиссар кня�ь И. И. Ша
ховс1юй обратн.1сл в 1757 году в Сенат с �апиской, в которой преА.1ага.1 рас
ширить госпита.1ь с теы, чтобы он мог обс.1уживать не то.1ыю военных, но 
и .1юбых других бо.1ьных. П.1ан Шаховского бы.1 одобрен и место ,ця постройки 
бы.10 на�начено на высокоl\1 берегу Москвы-реки, б.1п� Дани.1ова ъюнастыря. В 
ноябре 1757 года Ухтоъ1скому бы.1 пос.1ан и� Сената ука� о состав.1ении проекта 
со сметой. Но де.ю ш.10 не то.1ько о госпита.1е, а о uе.1ом комп.1еsсе учреж
дений, объежпненных под одной кров.1ей, которому бы.ю дано наименование 
«Гофшпита.1ьный и инва.1идный домы» 1• По.1учив уточненные данные о ко.1и
честве бо.1ьных, инва.шдов и детеii, которых предпо.1ага.1осъ �десь ра�местить, 
Ухтомский приня.1ся �а сочинение проекта, который �аконч11.1 ъ1енее чем �а год 2• 

Генер1аьный пJ.ан предстаn.1яет собой крест, обра�ованный и� четырех 
бо.1ьших каре, имеюших форму _rд.шненных прямоуrо.1ьни.1юв, которые соеди
нены между собой по БОН!JШ\1 оБрJг.юнными га.1.1ереями (стр. 25.t). Внутри ;этих 
каре и га.1.1ерей 1ю.1учи.1ся огро�1 ный квадратный двор, в середине которого 
Ухтомский постани.1 uepnouь 40-метровой высоты, �адуl\�анную как uентр всей 
компо�иuип. Зтоfi uер&ви У хтомский, видимо, уде.1и.1 наибо.1ьшее внш�ание, 
ра�работаu С особенной J.ЮUОВЬЮ ее п.1ан, фасад И pa;ipe;i (стр. 255, 256). 

Проект Ухт01\1ского еше не бы.1 1ю.1ностью ;iакончен, как во;iник . .а опас
ность его искажения и даже по.1ноi1 отмены. Нача.1ось с того, что д.1я .1икви
даuии «тяже.1ого духа»�  прони&авшего и� nа.1ат во двореu, бб.1ьшую часть 
старого госпита.1я nеренес.1и в спешном порядке на Введенские горы. Вс.1ед 
�а ;этш1 инва.1идный дом реши.1и строить не в �lоскве, а в Ка;iани. В довеl'� 
шение всего Шаховской уше.1 И;i Кригс-комиссариата, и постепенно все �амер.10. 
1{ строите.1ьству д:�же не приступа.1и, и .1учшее прои;iведение �одчего оста.1ось 

1 В. В е ч а е  в. }" коз. t�оч.,  стр. 18-21 . 
2 tBe.rш;oe строе1111с» бы.10 рассчитано на 3()()4. че.1ове.11в: 1024- бо.rьвых, 784- инва.1848, 768 4етей, 

оста.rьвые - обс.rуживаюший персона.�. 
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Д. У х  т о м  с к и й. Проект Госпиталыю�о и инва.;�идно�о домов 
в Москве. Генера.1�ьный план. 1758 �од. 

Цеитра.11ь11ый Гос. исторический архив .IIеиииграАа. 

на бумаге, про.1сжав в архиве бо.1ее 160 .1ет. То.1ько в 1923 гoJJ.y в бывше!\1 
Петербургском сенатском архиве бы.1и обнаружены его 27 чертежей сто.1ь вы
со1юго архитектурного и графического качества, что Ухто!\lс1шй срару вста.1 
перед нами во весь свой под.1инный рост. Ес.1и бы рамечате.1ьный проект 
Ухтомского бы.1 осушеств.1ен, Москва украси.1ась бы рJJ.аниями, превосходщ,uи!\JИ 
по �мыс.1у и выпо.шению все, что бы.10 выстроено �десь в первой по.1овине 
XVIII века. 

Д.1.я Ухтомского снова потек.1и дни ма.юпродуктивной работы в чинон
нич1.ей обстановке, в борьбе с канце.1нрwиной, интригами и наветами. Бо.1ьших 
построек он не ведет, ограничиваясь набАюдением ра строитеАьством ко.101юАен 
в Твери и в Тропuе-Сергпевой .1авре. Пос.1едняя уже подходит к конuу, и 
Ухтомский уси.1енно хАопочет об у.крашении ее статJямп. Екатерина 11 11ри 
посешенпи .1авры в нача.1е cвoerf> uарствованпн прикара.1а Ирrотовить четыре 
ме/J,ных ВЫро.1оченных бюста импсратриu Анны Ивановны, Е.1ираветы Петровны, 
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Д. У х т о м с к и й. Проект Госпита.1tьно�о и инва.1tидно�о домов. 
П.1tан церкви. 1758 zод. 

Цеитра.11ьиыit Гос. исторический архив .llевивгра11а. 

собственной персоны и нас.1едника Пав.1а, с тем чтобы водру;iить их на че
тырех сторонах первого яруса 1юАоко.1ьни. Со своей стороны монахи пред.10-
жп.1и украсить ко.1око.1ьню 32 каменными статуями на сюжеты И;i свяwенного 
писания. Ухто.мский решите.1ьно восста.1 против �того пос.1еднего проекта, ка
�вшегося ему «непристойным» .  В противовес ему он представиА Екатерине 
рисун.ки статуй на аА.1егорические светские темы, отправАеннь1е на апробаuию 
в Академию художеств. Среди них бы.ш такие темы, как «Мужество», «Вер
ностЬ>> ,  «Аюбовь к отечеству», «ПрО;iОрАивость», «Ра;iум» 1 •  От всех проектов 
отка;iа.1ись, и статуи решено бы.10 ;iаI\1енить ва;iШIИ. 

Не сохрани.1ось ни .одной И;i точно установ.1еннJ>IХ гражданских ИАИ uер-
1ювных построек )тхтомского, и трудно свя;iать с его именем хотя 6ь1 одн.} 
И;i дошедших до наших дней московсЕих uерквей середины Х VIII века. Между 
тем среди них есть стоАь ;iНачитеАьные, как И;iяwная uерковь А.1е1юея l\lит
ропо.1ита на Ма.юй ААексеевс1юй (1748-1751 ; стр. 257) и преБрасная по ЕОМ
ПО;iИUИИ uерковь Никиты мученика на Старой Басманной (1751 ; стр. 259). Oue 
они построены в годы, когда Ухтомский бы.1 гАавны.м архитекторо!1 l\lосквы, 

1 ЦГАJIА, ф. t-ro J(епартаиt-вта Сената, кв. 3621, .1. 3'7 -34-8; А. М и  1. а И .1 о в. Ар1.птектор 
А. В. У1.тоискиИ и его Шl\о.1а, стр. 353. 
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Д. У х  т о м с к и й. Проект Госпита.11ыtо�о и ипва.11идпо�о домов. 
Фасад церкви. 1758 �од. 

Центра.жьный Гос. нсторичесний архив .llенинграда. 

и еАва .1и можно АОпустить, что д;е"ю �д;есь 06ош.1ось бе� его участи.в:, ес.ш 
не в постройке, то хотя бы в проектировании. 

В 1760 гоАу по чьеМJ-тО доносу Реви�ион"ко.1.1егия 06вини.1а Ухтомского 
в том, что стопмость его построек превыша.1а сметные предuо.южения. Он бы.1 
отстранен от всех .6,е.1 и АО.1жен бы..1 САать их своему ученику и г.1авному 
помоwнику П. Р. Никитину. Реви�ил �атлну.1ась на uе.1ых десять .1ет, и хотя 
она �акончи.1ась оправд;анием У хтоиского, но продо.1жите..1ьное с..1едствие на..10-
жи.10 тлже.1ую печать на пос.1е.6,ние ГОАЫ жизни �од;чего. 

И� МНОГОЧИС.lеННЫХ JЧеНИКОВ У ХТОМСКОГО ВЫШ..IИ .6,Ва ПО.6,..IИВНО Ве.IИКИХ 
мастера - Баженов и Ка�аков; оста.1ьные 6ы.1и второстепенными архитекторами. 
Но все они от.1ича.1ись основате.1ьной выучкой и ра�носи.1и по всей стране 
�нания, по.1учевные в шко.1е учите..1л. Многие и� них в пос.1е.6,вей четверти 
XVIII века ста.1и губернскими архитекторами. 
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Церковь Алексея митрополита в Москве. 
1748-1751 �оды. 

Самым та.1ант.1ивым и деяте.1ьныА1 �одчш1 пос.1е Ухтомского бы.1 его стар
ший современник А.1ексей Петрович Ев.1ашев (1706-1760). Неи�вестно точно, 
у кого и г,,,;е он обуча.1ся архитектуре, и то.1ько и� най,,,;енных нами ,,,;вух его 
че.юбитных впервые выясняются некоторь1е вехи его с.1ужебного и творческого 
пути 1• Учеником архитектуры он ста.1 в 1720 год;у, а в 1729 году бы.1 прикре
п.1ен к строите.1ьным работам по московским дворuам. Пос.1е,,,;нее 06стояте.1ьство 
ваво,,,;ит на мыс.1ь, что он учи.1ся в Петербурге, отку,,,;а в 1729 го,,,;у бы.1 пере
брошен в Москву вместе с грома,,,;ным чис.1ом технических си.1, пона,,,;обившихся 
,,,;.1я обширных работ, которые бы.1и предпринять� �,,,;есь вс.1ед �а воuарением 
Анны Ивановны. Сохрани.1ось све,,,;ение, что в 1731 го,,,;у Ев.1ашев бы.1 уже 
ге�е.1ем, ибо в качестве такового бы.1 су,,,;им Сино,,,;ои �а какое-то «непотребное 

1 Чuобитва• Ев.1ашева с просьбой о наrраж.11евии ero равrо11 сухопутвеrо 11altopa от Н внвар• 
17•9 ro.11a и че.1обвтва• Ев.1аmев8 и 'Ухто11скоrо об уве.1вчевии и11 Ol\.18.118 от 8оре.1• 1754- ro.11a (ЦГАДА, 
ф. Кав11е.�•ри11 праввте.1ьствуюшеrо Сената, кв. 2/2485, .1. 609-61•; кв. 2844, .1. �62). 
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письмо»�1• I�ак значится в че.юбитной, он 6�1.1 «пожа.1ован архитектором ·в 1744 
ГО/I.у, а в 1749 году пожа.юван рангом армейского майора и нахо/I,и.1ся при 
строении домов е. и. в. в Москве: зимнего, 1I.еревянного, что в Крем.1е, и Ан
ненгофского и Го.1овинского, как зимнего прежнего, так и нынешнего .1етнего 
домов, и что у Са.1тыковского моста, и в се.1е Перове, и при Крем.1евском ка
менном доме» 2• В 1754 году Ев.1ашев одноnреl\1енно с Ухтомским бы.1 произве
ден в подпо.1ковники - д.1я архитектора ранг иск.1ючите.1ьно высокий и редкий 
в те времена 3• 

Все перечис.1енные выше деревянные дворuы строи.1ись по проекта!\1 Ра
стре.1.1и, но сам он ред;ко приезжа.1 в Москву. В1>юоко uеня знания и вкус Ев
J.ашева, Растре.1.1и всеuе.ю д;овери.1 ему обwее руководство постройками, и тот 
ста.1 по . .шов.1астным хозяином всех строите.1ьных работ в Анненгоф е, Перове 
и КремJ.е, изменяя и перекраивал кое-что по собственному усмотрению. �,тим 
объясняется отсутствие в постройках того спеuифического растре.1.1иевского 
сти.1я, печатью которого отмечены все другие произве/I,ения ве.1икого зодчего. 
Правда, �ти деревянные дворuы давно не суwествуют, и мы можем судить об их 
архитектуре то.1ько по гравюрам и чертежам. Самая горячая работа происходи.1а 
в Анненгофе в 1736-1739 годах, когда одновременно передеJ.ыва.1ся зиъший 
двореu, перевезенный от Брем.1евского uейхгауза на Яузу, строи.1ся .1етний 
дом, перестраива.1ся дом, куп.шнный в казну у нас.1едников Го.1овина, и стро
и.1ось оперное 3дание. Рекоменд;аuия Растре.1.1и и .1ичное обwсние с иl\шера
триuами Анной и Е.1изаветой со3да.ш Ев.1ашеву 1ю.1ожение, какого не бы.10 
у Мордвинова, Мичурина и даже УхтомсБого, не касавшихся строите.1ьства 
Анненгофа 4• 

Но строитеJ.ьная деяте.1ьность Ев.шшева не ограничива.1ась деревянными двор
цами и их внутренним убранством. Каким под.1инным мастером он ста.1 вскоре 
но приезде в Москву, показывает уже первое его крупное произве/I,ение в камне. 
В домичуринском московском зодчестве оно стоит особняБом по архитектурному 
образу, изысканному убранству, новизне приемов, самобытности, по по.1ной не
зависиыости от искусства Растре.1.1и. Произведение �то - uерковь в дворuовом 
се.1е И.1ьинском (ныне Усово), под ;3венигородом. 

Церковь в се.1е И.1ьинском сохранпJ.ась ,11;0 наших ,11;ней, хотя и си.1ьно 
искаженная пристройкаъш и перестройками 1юздних .1ет. Не60.1ьшая по ра3мерам, 
она бы.1а построена Ев.1ашевым за АВа года и в 1732 гоАу 6ы.1а уже снаружи 
заБончена, о чем свидете.1ьствует высеченная на ее фризе дата. И� « проме)юрии» 
Г .1авной /I,ворцовой канuе.1ярпи, вы3ванной непо.жадками в проuессе возведения 

1 «Ош1сание документов и де.1, храняwихся в архиве святейшего правитР.1ьствуюwего Синода�, т. XI, 
СПб., 1903, стр. 160. 

2 ЦГАДА, ф. 1\анuе.1ярии правите.�ьствуюwего Сената, .кн. 2844, .1. 652--653. 
8 Там же, .1. 661 -662. 
• То.1ь.ко ·о.1нажды, .1етом 1746 года, sa выеsдом Ев.1ашt>ва иs 1\fос.квы, в Анненгоф прие;11жа.1 1\оро

бов, и ту.1а бы.1 временно nристав.1ен его учени.к Обухов (ЦГАДА, ф. Мос.ковско.lt iвopuoвo.lt конторы, 
кн.  7890, ". 176-182). 
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Церковь Никиты мученика в Москве. 1751 �од. 
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А. Е в  А а ш е в. Церковь в сеАе И.1�ьинском {ныне Усово) под Звени�ородом. 1732 �од. 

,з,11,ания, с.1е.11.ует, что Ев.1ашеву бы.ю ве.1ено, по с.1омке старой uеркви, построить 
всю вновь каменную, «как бы.жа старая» 1• Пос.1е.11.нее требование понима.юсь в 
XVIII веке весьма ус.1овно, и Ев.жашев мог считать д..жя себя обя,зате.1ьныи 
выдержать то.1ько обший тип постройки -« восьмерик на четверике», что он 
и сде.1а.1 (стр. 260). 

Особенного внимания :зас.1уживает основной ,замысе.1: в настояшее время 
оштукатуренная, uерковь 6ы.1а построена по старой русской традиuии - и,з 
кирпича, с 6е.1окаменными .11.ета.1ями. Весь карни,з четверика, прекрасно прорисо
ванные капите.1и, фри,з и на.1ичники окон высечены и,з камня. В �том отноше
нии Ев.1ашева можно считать под.1инным предшественником Баженова, сто.1ь 
.1юбившего сочетание кирпича с 6е.1ым камнем. 

Естественно, что Ев.1ашев, пока,завший себя уже в ге.зе.1ьском ,звании круп
ным мастером, до.1жен бы.1 проявить свое искусство и в д.ругих постройках. 
Самый попу.1ярный пос.1е Ухто.l\1ского ,зодчий Москвы не мог ограничивать 

1 ЦГА.t.А, ф. }IOCl\OВCl\Oli 4вopuoвoll Rеuторы, 1\И. iH00-4H5t, .1. tбt-175. 
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А. Е в  А а ш е в. КоАо1'оАЫtя ,fонско�о монасты,р11, в Москве. 1750-1753 �оды. 
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свою деяте.1ьность одними дворuовыми постройками, да еше по чужим :проек
там, но до сих пор точно установ.1ена еше то.1ько одна его постройка - ко.1око.1ьня 
Донского монастыря ( стр. 261 ). Она бы.�а начата в 1730 году �накощ,1м нам по 
Петербургу архитектором Шеде.1еl\1, который успе.1 то.1ько �а.1ожить ее фунда-
1\lенты и вы.1ожить к осени ворота на высоту двух сажен, вс.1ед ;ia чем он уеха.1 
в Киев, пос.�анный туда �.1я строите.1ьства ко.1око.1ью1 Киево-Печерскоfi .швры. 
Пос.1е его отъе;iда постройка ко.юко.1ьни ДонСiюго 1\Юнастыря не во;iобнов.1л.1ас1. 
двадцать .1ет, пока монахи не со6ра.1ись со средствами, чтобы продо.1жить стро
ите.11:ьство. В 1750 году они нача.1и переговоры с УхтоА1с1шм, который сде.ш.1 
проект, но с Ухтомским почеl\1у-то не по.1ади.1и и обрати.1ись к Ев.шшеву. В том 
же году он приступи.1 I\ сооружению ко.1око.1ьни по собстnенноl\1}' просБту 1• 
Ев.шшев ве.1 постройку до конuа 1753 года, но ;iавершить ее не ус11е.1, так каR 
тлже.ю ;iабо.1е.1 и почти .1иши.1ся ;iрения. В с.1едуюwем году он от11роси.1ся в 
продо.1жите.1ьн1>1й отпуск д.1я восстаноn.1ения ;iдороnья, но оправиться не смог 
и в сентябре 1760 года сконча.1сл 2• 

l\о.1око.1ью1 Донского монастыря нреRрасно сохрани.шс1., но JЖС с первого 
щJг.1яда нпдно, чтп ее арх11тектурный убор не доведен до по.шого ;iаnершения. 
Ев.1аше11 ;·ШдJl\Ш.1 се ярJ сноi1, n типе «1юсьмерик на четnер11ке», но тoii ж е  pJt;
cкofi традиuии - сочетание Бирпича с бе.iыl\1 Бамнеl\1, - которая 110.10.жена н ос
нову церкви n И.1ьинском. У же одно ;;это повторное no;inpaweниe к нрерванноii 
традиции говорит о ХJдожестnенноfi направ.1енности и ВБJСе ;iОдчего, ЩI!JUJeгo 
новый архитектурный обра;i. К �тому, несомненно, побJжда.10 его соседство 
прекрасной надвратно�'i цер.1ши Тихвинской богоматери того же монастыря, со
ОрJженной ;Ja сорок .1ет перед тем, быть может, �арудным, от которой он явно 
отта.1кива.1ся. .Rапите.1и ко.1онн четверика и пи.шстров восьмерика оста.шсь 
то.1ько 060.1ваненными д.1я да.1ьнеtlшей ре;iьбы по каъшю прямо на .ri1ecтe; не 
доде.1ана и интересно ;Jадуманная обработка четырех ра;iорванных фронтонов 
четверика. В.южив в к.1адку раскрепованного карни;iа гигантский ;Jамок ступен
чатой форм,ы, Ев.шшев гот01ш.1 его в качестве постамента д.1я декоративной 
ску.1ьптуры, ;iанимаюwей uентр тимпана. l\о.1око.1ьня Донского монастыря еше 
красноречивее, чем церковь в И.1ьинском, говорит о бо.11.шой творческой само
стояте.1ьности ilОдчего, но ;этих двух достоверных его прои;iведений с.1ишком 
ма.10, чтоб,м по ним можно бы.10 опреде.1ить другие его работы. 

И;i многих учеников и ге;Jе.1ей, работавших в «Rоманде» Ев.шшева по строи
те.1ьству Анненгофского и других дворuов, до.1жен быть в первую очередь 
отl\1ечен Иван Жеребuов (1724- конец 1780-х годов), архитектор 60.1ьшого 

1 И. .З а б е .1 и в. Исторвчесное описание Мосновсl'\оrо ставроппrпа.1ьноrо Допсноrо монастыря. М., 
1893, стр. '13. 

1 ЦГАДА. ф. Кавuе.1ярии .11. . В. Ухтомсноrо, св. 2, 11.. 88, .1. 2. Есть еше 011.на несомненная построliка 
Ев.1ашева - uерновь в ero ро.11овом ямекия Впmнянове по.1 По.10.1ьс1;0111. Строrая архитектура uеркви, 
почтя вп.1отную прпб.1ижаюwаяся к сти.1ю R.1ассЩ!ИЗма, поназывает Ев.1ашева мастrро�1, не отстававшим 
от пере.1овых я.11elt. Возможно, что первонача.1ьио :�;рам бы.1 чисто uентричесни111, а �;о.1око.1ы1я появи.1ас• 
no:i.11uee ((<Р�'сская архитентура пepвult по.1ови11ы XVIII вена», и.1.1юстраuия на стр. 397). 
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И. Ж е р е б ц о в. Ко.;r,око.;r,ьня Новоспасско�о монастыря в Москве. 
1759-1784 �оды . 

.11.арования. Его Ев.шшев вы.11.е.1я.1 перед всеми другими наравне с 1\ . БАанком, 
то и де.ю ходатайствуя об уАучшении их САужеGных и бытовы х усАовий. Сын 
живописuа, Жеребuов в 1754 году быА 11ро11;iведен в «Ге;-JеАи» и до 1762 года 
успеА поАучить ;-Jвания «;-Jаархитектора» и «архитектора» 1• В 1758 году моспов
ский Новоспасский монастырь подаА чеАобитную об ассигновании ему средств 
на постройку к0Аоко.1ьни. Проект и C.l\leтa GыАи составАены Жеребuовым, деньги 
вскоре отпусти.1и, и в с.1е.11.уюwем го.11.у нача.1ась пос�ройка. Однако выде.1енных 
средств хвати.ю то.1ько на сооружение моwного основания и второго яруса, 
посАе чего строитеАьство, д.швшееся три года, прекрати.юсь. В таком состоя
нии ко.1око.1ьня простояАа семнадuать Ает, и нужные средства выхАопота.1и то.1ыю 
в 1779 году, когда тот же Жеребuов ста.1. про.11.о.1жать начатое де.10. Однако 
средства опять не по;iво.1и.1и осуwествить по.шостью первонача.1ьный ;-Jal\1ыceA 

1 Пос.1еJ1нее :�ванне он постави.1 на 00J1писно11 шане Преображенскоrо J1Bopua, J1атировавином маем 
1762 roJ1a (ЦГАJl.А). 
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К. В А а н  к. Церковь Бориса и Гмба в Москве. 1761-1764 �оды. 

пятиярусной 1ю.101юАьни, и Жеребuов бы.1 вынужден отка;iаться от верхнего 
.вруса, переработав проект то.1ыю на четыре яруса ( стр. 2вз ). ;3акончить постройку 
уда.1ось .1ишь в 1784 году. 

Третьим по ;iначению московским архитепторои пос.1е Ухтомского и Ев.1а
шева быА Кар.1 Иванович Б.1авк (1728-1793). Учении своего отuа Ивана Яков
.1евича Б.1ан.ка, с 1748 год;а - Ухтомского, а с 1749 год;а- ЕвАашева, он в �том 
год;у, по прямой рекомендаuии Растре.1.1и и, вероятно, по совету Ев.1ашева, 
впервые прпв.1екается .а;.1я участи• в восстанов.1ении шатра Новоиеруса.1ииского 
собора. То, что по�д;нее сдеАа.1 �JJ.ecь Б.1анк, само по себе интересно и даже 
�начите.1ьно, но ма.1ая опытность автора и отсутствие у него чувства меры 
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К. Б л а 1t к. Церковь Екатерины мученицы в Москве. 
1765-1770 �оды. 

нриве.ш к такому нагромождению ма.ю свщшнных между собой форм, что в 
ряде сАучаев вместо гармонии поАучиАся явный диссонанс, иска�ивший ХJ/l.О
жественный �а!\-1ысеА РастреААИ. Вся де1юраuия перенасыwена, САиш1ш1'1 богата 
и притом меАочна и дробна. Неи сто ван �апо.шенность утомАяет г Аа�, 1юторый 
ишет хоть где-нибудь г.1а/l,1юго куска стены, чтобы на нем ОТ/l.Охнуть. И все 
же, при всех недостатках ;этой необычной �атеи, ей неАь�я отка�ать в своеобра�
ной красоте, особенно б.1аГО/l.аря ;эффекту uветовых сочетаний бе.1ого с би
рю�овым, прои�водивших ска�очное впечат.1ение. 

Когда в 1759 году БАанк �акончи.1 свою работу, начаАось невиданное 
па.1омничество в Новый Иеруса.1им. ;3/l,есь перебываАа вся Москва, прие�жа.1и и 
И�/l.аАека, чтобы по.1юбоваться диковинной и�украшенностью ротонды. Б.1анка 
во�носи.1и до небес, и ;это си.1ьно помеша.10 ему двигаться вперед и и�живать 
свои не/l,остатки. Он сра�у становится первым архитектором Москв�1; московская 
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рнать и богачи раваАивают его ракарами, сперва на проектирование и 11остройку 
церквей, а ратем - особняков и усадеб. Едва Аи не первым бы.1 ракар графа 
И. Д. Воронuова на постройку uеркви НикоАы в ;3вонарях на Рождественке 
(ныне у .1.. Жданова). Неирвестны обстояте.1.ьства �того раКара, �но прос.1.ав.1.енная 
усадьба Воронцова, �анимавшая в то время громадную территорию между 
Рождественкой, Ку�веuким ъюстом и Петровкой, с Нег.1.ивкой в ее преде.1.ах, 
свидете.1.ьствова.1.а о его несметном богатстве. Тут же на Рождественке бы.1 
дом К. И. Б.1.анка, и оба они- и Б.1анк и Воронцов - бы.1и nрихолшнами старой 
uеркви. Начатая в 1760 году новая церковь бы.1.а ракончена черер два года. 
Церковь не дош.1а до нас в своем первонача.1ьноl\1 виде: l\ta.1.aя по ра�мера1'1, 
почти домовая по характеру, она бы.1а выстроена в типе восьмерика на четве
рике, но с обработкой декоративными формами середины XVIII века. Суще
ствующие сейчас траперная и ко.1.око.1ьня пристроены в нача.ш XIX века и си.1.ыю 
ис1шри.1и архитектуру церкви, и бер того достаточно бедную выдумкоi Р. 

С.1едуюшим бы.1. раIШр графа А. П. Бестужева-Рюl\шна на постройку не С)'

wествуюшей ныне церкви Бориса и Г.1.еба у Арбатских ворот, сооруженной 
Б.1анком в 1761-1764 годах. В противопо.1ожность предыдушей постройке, 
четверик которой выдержан в прямоуго.1ьных формах, �та uерковь по.1учи.ш 
барочное ракруг.1.ение четверика (стр. 264). Церковь Бориса и Г.1еба, как и все 
uерковные постройки Б.1анка, не может быть причис.1ена к памятникам бо.11.
шого искусства. 

Во 1Jремя коронации Екатерины 11 Б.1.анк в качестве г.швного архитектора 
Москвы бы.1 представ.1ен царице и с тех пор nо.1ьрова.1ся ее постоянным вниl\�а
нием. Тогда же в придворных кругах ворник.1.а мыс.1.ь о сооружении двух цер
квей во имя святых, память которых свярана с днями восшествия Екатерины 
на престо.1 - Кира и Иоанна и Екатерины мученицы. Императрица nоручи.ш 
постройку uерквей Б.1анку, который в декабре 1 764 года уже представи.1 ей 
состав.1.енный им проект uеркви Кира и Иоанна на Со.1янке. Неско.1.ько порднее 
бы.1 утвержден и проект церкви Екатерины мученицы на Б. Ордынке (стр. 265) . 

Обе постройки бы.1и выпо.шены Б.1.анком в 1765-1770 годах. ·сравнение проекта 
церкви Кира и Иоанна, преврашенной порднее в Сербское подворье, со снимком 
не сушествуюшей бо.1.ее постройки пока�ывает как способ реа.1и�аuии 11роекта, 
так и характер пос.1едуюших искажений. Надо СIШрать, что оба памятника со
чинен.ы архитектором дово.1ьно примитивно: в первом с.1.учае - с бервкусной об
работкой пи.1.ястров uветочной .1епнивой, во втором - путем преврашения их в 
род консо.1.ей. 

Помимо церквей, Б.1анк в �тот период и в бо.1ее ПО:Jдние годы, когда в 
его творчестве намети.1ся постепенный переход к к.1ассиuирму, строи.1 много 
особняков в Москве и усадеб в ее окрестностях. Ему принад.1.ежит так на�ыва-

1 П. С ы т  и в. И;:� истории мосховсхвх 7.1и11. М., 1948, стр. 96-97; И. 1\ о в д р а т ь  е в. Седая ста· 
рина Мос11вы. М., f89З, стр. 369-370; •Путево.-итf'.1ь по Мос11ве•, 00.11 ред. И .  Маm11ова. М., f9f3, стр. f87. 
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Дом М. Ф. Апраксииа в Москве. 1766 �од. 

емый «го.1.шндский доl\IИК» в уеадьбе Воронuовых - Воронове; им в 1785 году 
построен дом А .  ·Р. Воронцова на Воронuовской у.1иuе в Москве 1, сохранившийся 
до наших дней, хотя и в искаженном виде. Б.1анк бы.1 г.1авным строите.1еl\1 
;Jдания присутственных мест в Крем.1е по проекту Ка;Jакова (ныне ;Jдание 
Соnета Министров СССР), строите.1ем �дания Воспитате.1ьного дol\ta 11 соавтор
стве с Фе.1ьтеном, 'Екатерининского дворца по проекту Кваренги и некоторых 
других крупных IШiJeHHJ>IX сооружений. 

Среди неско.1ышх уuе.1евших московс1шх особняков периода деяте.1ьности 
Ухтомского ;Jас.1уживает в первую очередь быть упомянутым дом графа М. Ф. 
Апраг.сина на Покровг.е (н,ыне у.1.. Чернышевского), построенный в 1766 году 
и неправи.1ьно считавшийся то домом Ра;Jумовского, то домом Трубецких 
(стр. 2в1) 2• Несl\ютря на по;Jднюю дату постройки, �это ;Jдание всеце.ю принад-

1 «Архив Bopouuoвa», кн. ХХХП. М., 1886, стр. 2'>-4, 503. 
2 История .11 0�1а 11 ero в.1аде.1ьuев установ.1ена Г. А. Rрасноuветовым на освованаи арх11щ1ых ма

тер11а.юв. Ра;эу�1овсюш .110:11 никоrда не при11а4.1ежа.1, к Трубеgким переше.1 то.1ько в 18Н ro&y. На прп-
11а.11.1ежность .110:11а Апраксиньш впервые ука;эа.1 В. В. ;irypa («Монумента.1ы1ые памятники».- В ю1. :  
«Му;эеп и достоnа111ят1юстп Москвы>). М., 1 926, стр . 4�2). 
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1 1 

о 1Ом 

П.11ап церкви К.11имепта в Москве. 

.1ежит по своему архитектурному об.1ику к 
бо.1ее раннему периоду и д.1я сти.1я конuа 
1760-х годов Яв.1яется весьма �апо�да.1ым, что 
�атрудняет опреде.1ение его автора. Ес.1и �то не 
проирведение Ухтомского, которому его неодно
кратно приписыва.1и, то ворможно участие в 
его постройке Б.1анка, работам которого вообwе 
бы.1а свойственна сти.1истическая консерватив
ность. На ;пу же м,ыс.1ь наводит некоторая ме.1оч
ность и дробность форм. 

В документах, относяwихся к московскому 
строите.1ьству середины XVIII века, часто встре
чается иr.1я архитектора Васи.1ия Саввича Обу
хова, который хотя и бы.1 старше 1ю воррасrу 
перечис.1енных выше рОдчих, но уступа.1 им в 
творческом отношении 1 • До сих пор даты его 
рождения и Сl't1ерти не выяснены, хотя сохрани
.юсь много сведений о прохождении им с.1уж-
61>1 и даже уuе.1е.ш три его постройки, пред
став.1яюwие, правда, ма.ю интереса. Перебывав
ший поочередно в учениках и помщgниках у 
ра�.1пчн1>1х мастеров, начиная с Мичурина и 
Коробова и кончая Ев.1ашевым, Обухов прив.1е
ка.1ся г .1авным обрарОi\1 д.1я обмеров и вьшо.1нения 
чертежей с натуры и д.1я копирования проектnв. 
В 1748 году он выстрои.� по своему проекту су
wествуюwее до сих пор двух-�тажное рдание рир-
ниuы, приl't1ьпшюwее к собору Донской богома

тери 2• Ее архитектура обнаруживает явную отста.1ость от века, раметную и в двух его 
других дошедших до нас достоверных постройках: церкви Иоанна Предтечи в Кречет
ш1ках и церкви в дворuовом се.1е Мячкове. Первая, сооруженная в 1753-1761 годах 3, 
не прибав.1яет ничего нового к �астывшим, старым формам ((восьмерика на чет
верике», ес.ш не считать барабана купо.1а и неско.1ыю видоирмененных рарорван� 
ных фронтончиков на на.1ични1шх. Вторая от.шчается от нее то.1ько тем, что 

1 Васи.1ия Обухова не с.1едует смешивать с его олпофами.1ьuем Петром Обуховым, работавшим в 
Смо.1с11ске и Новгороле. 

2 И. ,З а  б е .1 11  п. Исторuческое ооиса1ше Московского ставрош1rиа.1ьиоrо Донского монастыря, М., 
f 893, стр. fst.. 

8 И. В и и о r р а л  о в. Московская Иоаиио-Пре.атеченская, в .Кречетвиках, uерковь. - В кн.: tТруАЫ 
Комиссии по осмотру и и��учению памятников �;rерковиоl старины r .  Мо-сквы и Московской епархии•, 
т. 1. М., 1904-, стр. 6-7. 
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Церкооь КАимента в Москве. 1754-1774 �оды. 
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вос.крешает пятиг.1авие. Она выстроена в точности по подписноъ1у обуховс.кому 
прое.кту 1751 года, храняwемуся в Центра.1ьном Государственном архиве древних 
актов. 

Есть в Мос.кве еше один �агадочный памятник, о котором не.1ь;ш умо.1чать, 
ибо он яв.1яется крупнейшим по ра;Jмерам и типичнейшим по формам сооруже
нием: храм К.шмента на Пятниuкой у.1ице (стр. 268, 269). Он ;Jагадочен не то.1ько 
потому, что до сих пор не выяснен его автор, но i1 потому, что, принад.1ежа 
по своему художественному об.1ику середине XVIII века, он ;Jакончен построй
кой в 1770-х годах, ;;1апо;Jдав своим появ.1ением на добрых четверть сто.штия. 
По своему об.1ику он выпадает и� круга московских памятников данного периода, 
будучи наде.1ен скорее чертами нетербургской архитектуры, но архитектуры 
11ысокого сти.1я, притом не имеюwей прямой ана.1огии с творчеством ведуwих 
ъшстеров Петербурга. :Здание превосходно ;Jадумано, .1огично расч.1енено и от
.1ично выпо.шено. Квадратное в п.1ане, оно ;Jавершается сто.1ь удачно найденным 
сочетанием г.1авного и боковых купо . .юв, что данная компо;Jщ1ия не то.1ьБо 
не уступает со;Jданным ранее, но и превосходит их. Основной куб расч.1енен 
на два iЭТажа: нижний, невысокий, богато рустованный, и верхний, имеющий 
характер бе.1ь;этажа, на по.1овину выше нижнего. Внутренность храма ;Jа.1ита 
светом, .1ьюwимся и;J громадных окон, уRрашенных снаружи сRу.1ьптурными на
.1ичнпками. Очень fЭффектен высокий ююностас, уходяший в сам1>1й купо.1 и 
оби.1ьно убранный ко.1оннами, статуями, картушами. Церковь К.1имента, бесспорно, 
выдаюwееся прои;Jведение архитектуры; уже одно то, что м,ы видим в ней но
вое, ниоткуда не �аимствованное построение пятиг.1авия, говорит о пыт.1ивом 
уме, чре;Jвычайной одаренности и чувстве современности автора проекта. 

0;Jнаком.1ение с историей постройки uеркви К.1имента никак не способ
ствует выяснению ее автора. В XVII веке строите.1ями церквей бы.1и uари, 
бояре, «гости»; в XVIII веке, с ростом торгов.1и II ра;Jвитием 11ромыш.1ен
ности, ;эта ро.1ь переш.1а к именитому московскому купечеству. Именно купцами 
вьютроено подав.1яюwее бо.1ьшинство uерквей XVIII века. Купuы выстрои.1и: 
и церковь К.1имента на Пятницкой, и.ш, как она на;Jыва.1ась ; в течение двух 
сто.1етий, .«uерковь К.1имента папы риъ1ского II Петра А.1ександрийского на 
Ордынке в Ордынках» .  Построенная и;J дерева на месте битвы с по.1ьс1шми 
интервентами в 1612 году, вскоре пос.1е их и;;1гнания, она в 1686 году бы.1а ;Ja 
ветхостью с.1омана, и на ее месте выстроена ·каменная. В 1720 году купuом 
Иваном Ком.1енихиным церковь бJ»1.1а расширена и перестроена, а в 1769 году 
11 она 6)>1.1а с.1омана и на ее месте выстроена нынешняя купцом Матвеевым 1 •  
�тими скудными ,1J.анными исчерпываются все наши сведения, Иl\1евшиеся и в 

1 «Путщ1О.l(lfТС.IЬ }\ .4ревnостя111 и .l(OCTOПDM.llTHOCTЯM МОСJ\ОВСКИМ."•), ч. "-· м., 1793, стр. 53; •Москва И.IИ 
историческиlt путеВО.4ИТС.1Ь по ;;�на11Jенитоlt сто.1ипе rосу.4арства Poccиltcкoro�. ч. 111. М., 1831, стр. 288; 
А. М а р т ы  11 о в и 11. С 11 е г 11 р е  в. Москва. По.4робное 11стори•1еское и архео.юrическое описание ropoJ{a, 
т. 1. М., 1875, стр. 81 . И11огда церковь пр пписыва.•ась F:в.1аwеву. с�1.,  11апример: «Сокровпша русскоl\ 
арх11те1;rуры1J. М., 1950, стр. 241 . 
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синодиnе uеркви 1910 года, в котором дана .1ишь 60.1ее ра�вернутая дата пост
ройnи: 1754-1774 годы. .За отсутствием надежных данных нам пока придетсп 
отка�аться от 6еспо.1е�ного гаданья об авторе храма . 

•• 

В СИJ:У каких причин ск.1адывается постепенно то яркое своеобра�ие 06.1ика, 
ЖИ;iНИ и нравов ра�.1ичных городов, что MJ>J наб.1юдаем во всех странах мира 
и что со�дает сто.1ь неповториА1ые яв.1ения ку.1ьтуры? Ес.1и даже не�начите.1ьные 
города, у нас и ;ia рубежоl\1, как старые, так 11 вновь нарождаюwиеся, имеют 
свое особое, саАюбытное .1иuо, то что же ска�ать о Москве и Петербурге, 
nо�никших и ра�вивавшихся в ус.1овиях коренным обра;iом ра;i.1ичных? Не с.1у
чайно тема о суwественНJ>IХ ра�.1ичиях между Москвой и Петербургом не пере
става.1а на протяжении сто.1етия ;iанимать умы русс1шх писате.1еii от Радиwева 
до Бе.1инского и Герцена. 

Не естественно .1и, что совершенно ра;i.1ичной до.1жна бы.1а стать архитек
тура л;вух сто.1иц, ес.1и одна И;i них :.прол;о.1жа.1а свою ,многовековую ЖИ;iПЬ, а 
дрJгая 11ояви.1ась вне;iапно на новом месте. И л;ействите.1ьно, петербургская 
архитектура XVIII века имеет черты, весьма от.1ичные от московского ;iОд'J.е
ства той же поры, сохраняя .1ишь обwие Иl\1 обоим прщшаки русского искусетва·; 
Да и не мог.10 не быть ра;i.1ичия между архитектурой, выросшей на ровной 
п.1оwал;и, бе;i ма.1ейших бугорков, на берегах многоводной реки, и архитектурой, 
распо.юженной на ряде хо.1мов, пересеченных оврагами и речками. На Неве 
�л;ания вытягива.1ись по прямой .1инии, на Москве-реке .1епи.шсь по отрогам и 
скатам; там они от.1ича.1ись строгостью и некоторой сухостью, ;iдесь приобрета.1и 
живописность и интимность. 

Но самое г.1авное от.1ичие в архитектуре обоих городов �ак.1юча.1ось в том, 
что Москва, не чужл;аясь ноЕшеств, щ.1двинутых жи;iнью и успехами техники, 
продо.1жа.1а жить ол;новременно и своими стародавними трал;иuиями, ра�вивая 
прежние архитектурные приемы в новом претворении. Петербург же бы.1 вынужден 
искать в корне новые методы, диктуе&1,ые другими топографическими ус.1овиями 
и новым жи;iненным ук.1ал;ом. И там и ;iдесь поиски даровитейших l\tастеров 
да.1и ре;iу.1ьтаты, неска�анно обогатившие рJсскую архитектуру и подготовив
шие б.1естщuий ее расuвет во второй по.1овине XVIII века . 

• •  



Д Е Р Е В Я Н Н О Е  ;i О Д Ч Е С Т В О  П Е Р В О Й  

П О .;I О В И Н Ы XVПI В Е К А 

М. А. И .1t ь и н 

"" 

сревннное ;ю/1,чество XVIII 1ю1ш щiучено 110Ба еше I>paiiнe недостаточ�о, 
и потому не всегда представ.1яется во;зможным с доАжной по.1нотой 
судить об �той интересной об.шсти русского арх11тектурного искусства. 
Не с.1едует ;Jабывать, что жи.1ые и обwественные ;здания ·Того времени 
В бО.IЬШИНСТВе CBOel\I бы.Ш деревЯНН,ЬШИ, опреде.IЯЯ не ТОАЬКО Об.IИК дерев

ни, но и вид городов новообра;зованной Российской иl\шерии. 
Во второй 110.1овине XVII века не то.1ько бы.10 со;з.11;ано ;значите.1ьное ко.1и

чес:rво новмх типов ;Jданий 1, но и сушественно ста.1 и;Jменяться их характер. 
О.11;но .1ишь появ.1ение и относите.1ьно широкое . распространение стек.1а, �того 
нового строите.1ьного материа.1а, 06ус.1ови.ю решi1те.1ьное и;Jмевение 06.1и.ка .11;е
ревянных построек. 

Стеко.1ьчатые - «Б.расные»- окна встречаются уже с XVII веRа, но .1ишь· 
в нача.1е XVIII века освоение прои;Jводства стек.1а приве.10 к его удешев.1ению, 
что .11;а.10 во;зможность Go.1ee широБ.о испо.1ь;Jовать его в архитектуре. Дol\ia, 
б.1аго.11;аря бо.1ьшим окнам, выг.1я.11;е.1и совершенно иначе, чем в предшествуюwую 
�поху. Вместо г.1ухих объеl\юв RJ.етей с е.1е видными во.1оковыми окнами с начаJ.а 
XVIII века вырабатывается новый тип ;:1.11;ания. Он принuипиаJ.ьно от.шчается 
от прежнего жи.1иwа как внутри, так и снаружи. 

Примером И;Jl\tенений, происшедших в деревянном ;зодчестве, l\южет с.1ужить 
.11;ом Петра 1, выстроенный д.1я него в 1702 го.11;у в Арханге.1ьске 2• По своему 
обшему п.1ану (две жи.1�1е Б.1ети по сторонам уве.1иченных сеней, с примы
каюwим к ним отде.1ьвым 06ъемоА1 сто.1овой) он не представ.1яет чего-.1ибо ори-

1 И. Г р  а б а р ь. История русскоrо искусства, т. 1, стр. 348-350; С. .З а б е .i .i о, В. И в а я о в 
и П .  М а к  с и м  о в. Русское деревянное :�одчество. М., 194-2, стр. 39-48. См. также том IV настояшего 
имания, стр. 9f-f20. 

1 Ныне в му;iее в Ко.�оменском. См. С . .З а  б е .i .i о ,  В. И в а н  о в и О. М а к  с и м  о в. Укв:s. соч., 
таб.�. 58. 
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гина.1ьного, но дово.1ьно 60.1ьшие окна с ме.1костеко.1ьчатыми рамами придают 
его 06.1ику черты нового. Какой бы с.1ожностью объемной 1юм1ю;iиuии и ;iатей
.1ивостью убранства ни от.1ича.1ись прежние деревянные дома, они все же про
И;iводи.1и впечат.1ение суровости и ;iамкнутости, что во многом ;iависе.10 от 
во.1оковых окон, походивших на бойниuы. Дом же Петра ·выг.1ядит привет.1ивым 11 
гостеприимным. На.1ичие относите.1ьно 60.1ьших оконных проемов рожда.10 не
обходимость в новых декоративных дета.1ях. Так, появ.1яются на"шчники, обра
м.1яюшие окно, и ставни. 

Подобных жи.1ых построек в нача.1е XVIII века бы.10 еше немного. Ино
странеu Х. Ф. Вебер, посетивший Москву в ;это время, ука;iыва.1, что «60.1ьшая 
часть домов в Москве деревянные и с.1ожены они почти так же, как деревенские 
и;iбы»1. Но уже в 1728 году бы.1 и;iдан ука;i, предписывавший строить деревянные 
жи.1ые ;1дания в границах Бе.1ого города Москвы «по у.1ицам и.1и во дворех 
и крыть гонтом и.1и тесом бе;i ска.1ы, окна де.1ать 110 препорции, И;iбы токмо 
не во.1оковь�е» 2• На.1ичие ;iНачите.1ьных по ра;iмерам окон внес.10 в архитектуру 
деревянных ;iд;ани.й новые соотношения. Все бо.1ее отчет.1иво ста.1и обоiiначаться 
;этажи (ес.1и ;iдание бы.10 двух- и.1и трех;этажным). Постепенно исче;iа.1а 
ра;iница между деревянной и каменной архитектурой. Поiiднее, во второй по.ю
вине XVIII сто.1етия, ;эта грань еше 60.1ьше стер.1ась, когда ста.1и применять 
штукатурку, которая прида.1а деревянным постройкам вид каменных. 

Новые по.1юбившиеся приемы в убранстве деревянных ;iданий, естественно, 
вы;iва.1и 60.1ее серье;iные ИiiМенения в их обшей ком1ю;iИ1!ИИ. Стеко.1ьчатые окна 
с на.1ичниками и ставнями (нередко расписанными красками) ста.1и сосредото
чиваться на той стене, которая 6ы.1а обрашена в сторону у.1ицы. Так ;iарожда.1ся 
г.1авный фасад, сушественно в.шивший на обшее объемное построение iiдания 
и его п.1анировку. Все ;эти и;iменения 11роисходи.1и, Бонечно, не cpa;iy. В фасадах 
многих ;iданий на6.1юдается соединение во.1оковых окон с «красным» стеко.1ь
чатым, iiанимавшим обычно центр, что хорошо сня;iыва.10 окна с треуго.1ьником 
11ьюо1юго ру6.1сного фронтона 3• 

Появ.1енис 11 нача.1е XVIII иска д;омон с нов1>1м построением фасадов на6.1ю
дается не то.1ыю в Москяе и Петербурге. В Переяс.1ав.1е Ря�ансБом ( современ
ная Ря;1ань) «роспись» 1706 года от!\1ечает некоторые нов��е архитектурные 
приемы 11 деревянном ;iодчестве. В городском Крем.1е находи.1ась, например, 
«горниuа с комнотою на жи.1ых подк.1етах», имевшей «В красных окошках 
3 оконницы» 4• Горница и комната обра;iуют единый объем, что ПОiiВО.1яет ви
деТI. в �той постройке так наiiываемое пятистенное ;iдание, п.шнировка которого, 
6.1агодаря своей ;экономичности, пов.1ия.1а и на п.1анировку каменных iiданий. 

1 �;:Jапис.ки Веберм.-(1Русс.кий архив», f872, стр. f358. 
2 В. С ы т  и и. История шаниров.ки 11 ;iастрой.к11 Москвы, т. 1. М., f950, стр. 234. 
8 В .крестьяне.кой архитектуре .конuа XVIII- начаJа XIX века такая ко11nо;iиu11я фасаАа - явJение 

нереАкое. 
4 аРя;iань. МатериаJы JIJЯ истории ropo.11a XVl-XVIII стоJетиli». М" ff384., стр. f24. 
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Подобные пятистенные деревянные дома стоя.1и на камепв�.1х и.rи деревянных 
же подк.1етах («погребах»), �имой испо.1ь�овавшихся д.1я жи.1ья. Та же «роспись» 
Перелс.1ав.1я Ря�анского упоминает о том, что на 0,11.ном и� �даний име.1ся 
«чердак», т. е. хорошо и�вестный в древнерусском �одчестве небо.1ьшой терем, 
обычно крытый шатром. Такие дома обяоси.1ись оградами в виде �аборов и.1и 
остроконечного тына. Двустворчатые ворота с 1ш.1иткой, крытые тесом, допо.1-
ня.1и комп.1екс городской усадьб!>• 1 • 

Представ.1ение об архитектуре деревянных жи.1ых и обwественных �даний 
первой по.1овины XVIII века мог.1и бы дать гравюры (;3убова, Махаева, де Витта, 
Пикарта и др.), И;iображаюwие панорамJ>• Москвы и других русских городов. 
Однако художни1ш, со�дававшие �ти панорамы, обраwа.1и внимание �преиму
wественно на основные, наи60.1ее �начите.1ьные каменные городские �дания. 
И�о6раженщ.1е на их .1истах жи.1ые дома обычно даны обобwенно. Не.1ь�я даже 
011реде.1ить, каменн.ые они и.1и деревянные. Аишь в от,.J,е.1ьных с.1учаях худож
ники щюбражают деревяннJ>tе крыши с по.1иуей, небо.1ьшие «чердаки»- тереъ1ки, 
печные трубы и т. д. Естественно, что ограниченное чис.10 подобНJ.IХ дета.1ей 
не по�во.1яет еде.жать какие-.шбо да.1еко идуwие выводы. 

Отмечая и�менею1я, происходившие в архитектуре деревянных �даний пер
вой 1ю.1овины XVIII века, с.1едует ука�ть, что еше в середине сто.1етия 
строи.шсь дома старого типа (в особенности в деревнях и 11ровинuиа.1ьных горо
дах). Примером подобного �дания может с.1ужить деревянный дом в Со.1ьвыче
годске, датированный 1750 год_ом 2• Он ма.10 чем от.1ичается от деревянных 
жи.1J>1Х �даний XVII сто.1етия. 

Пригородные усадьбы дворянства в первой четверти XVIII века во ?�ногом 
1юходи.1и на дворянские двор.ь1 в городе. Так, в се.1е Пу�е АрiШМасс:кого уе�да 
в 1723 году суwество1rа.1а усадьба со с.1едуюwими постройками «хоромного 
строения»: горниuа с комнатой на теп.1ых подк.1етах, к которым бы.1и 1�.11рируб
.1ены сени с кры.1ьцом; в сенях находи.шсь два чу.1ана. Sти хоромы, крытые 
.1убьем и драньем, име.ш, как и в старину, 11ова.1ушу и баню. Кры.1ьuа нередко 
увенчива.1 шатрик. Бо.1ьшое �начение придава.1ось оградам. Усадьба се.1а Богос.1ов
ского в Бо.1ховском уе�де бы.1а, например, огорожена спеuиа.1ьньш �бором 
со сто.1бами, имевшими точеные ба.1ясины и «доwатые решетки» 8• В усадьбу 
обычно ве.1и двустворчатые ворота, над которыми выси.1ся шатер, покрытый 
тесом: у ворот находи.1ась карау.1ьная и�ба '. Примечате.1ьно, что ана.югичнал 
11.1анировка сохраня.1ась и при строите.1ьстве каменных усадеб, о чем можно 
судить по подмосковной Я. Брюса - Г.1инки. 

1 с<Ря:�ань . . .  )> , стр. 124.-Полобное :�.11ание бы.10 обнаружено в ря:�анско111 Креи.1е. См. Н. М и  .1 о и о в. 
Ра:�ве.11ки 1929-1930 rr. в Переяс.1ав.1е Ря;:�авском.- «Проб.аеиы истории .11окапита.1иствческвх обшеств», 
1935, No 5-6, стр. 135-137 (автор ошибочно относит �то :�.11анве к XV веку). 

2 С. :З а  б е .1 .1  о, В. И в а и о в и П. М а к  с в 111 о в. Укв;:�. соч" таб.1. 57. 
э аМатерва.1ы по 11сторвв крестьянского в по111ешичьеrо хо:�яltства первой четверти XVllI в.». М., 

1951, стр. 26-21, 23. 
4 Там же, стр. 316. 
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Постепенно в се.1ьшшх усадьбах, выстроенных и;з дерева, также начина.1и 
скщ1ываться архитектурные новшества. Так, в се.1е Якшине Московс&ого уе;зда 
в 1723 году име.1ся «двор вотчинников (Г. И. Во.1&онского. - М. И.), nод.1е ево 
по одну сторону сад, а по другую сажена powa, а в ней дворового и хоромного 
строения по.1ата к.1адовая; того двора и сад и powa, городьба и ворота решет
чатые, ВJ>Iкрашены бед.1ми и красными красками. . А те все бе.1ыя горниuы, 
и .1юцкие и;збы, и онбарl>1, и погребы, и сораи, и ;заднеи ворота, и поварня 
кругом построены нод одну кров.1ю в .1инею» 1• D нолвившихся парках строятся 
беседки - «по.1атки» 2• 

Хотя се.1ьские усадьбы нача.1а XVIII сто.1етия еше во многом походи.1и �на 
прежние деревянные хоромы, однако отде.1ьные дета.1и ·свидете.1ьствуют о суwе
ственных нововведениях: опреде.1енной ориентации ·дома, оби.1ии бо.1ьших ;засте-,. 
к.1енНJ-IХ окон и т. д. В се.1е Петровском, под Москвой, «что бы.ш пустош 
Княжиwево», где по;зднее М. Ф. Ка;заков выстрои.1 11рос.1ав.1енный своими ху
дожественными достоинствами дом, барон П. П. Шафиров во;здниг в нача.1е 
XVIII века обширную JСадьбу, о которой по документам и;звестно, что она име.1а 
нышные хоромы с шестью свет.1иuами и 60.1ьшими красными окнами; в ;этих 
свет.1иuах бы.10 три и;зра;зuовые печи. У реки бы.1а постав.1ена особая сnет.1иuа 
11 баня с сенями, крытая гонтом 3• По-прежнему одни�• и;з г.швных украшений 
комнат с.1ужи.111 и;зра;зuовые ;зе.1еные печи, �отя уже в 1723 году в усадьбе 
се.1а Се.1е;знева под Ру;зой упоминается печь «васи.1ьковая но бе.1ой ;зем.1е» 4• 

Особой роскошью от.1ича.1ась усадьба М. П. Гагарина в Сенниuах б.1и;з 
:Зарайска. «Хоромное строение» состоя.10 и;з шести свет.1иu с сенями. Выде.1я
.1ась своей отде.1кой крестовая свет.1иuа, в которой стены бы.1и обиты ;зо.1оченой 
с рисунком кожей, пото.1ок бы.1 ок.1еен бумагою и расписан краской; с.1юдяные 
окна бы.1и также расписаны; роспись име.1и и двери сто.1ярной работы с .1уже
ными мета.1.1ическими частями. По краю кров.1и ше.1 парапет и;з точеных ба.1я
син; над выходом и;з сеней выси.1ась надстройка ( «чердачек» ), а впереди 
распо.1ага.1ась .1естниuа с пери.1ами и;з точеных же  ба.1ясин 6• :Здесь уже ярко 
ска;зывается то новое, что все настойчивее проника.10 в деревянную архитектуру. 
На воротах, ведших во двор усадьбы, бы.1а постав.1ена «свет.1иuа», что напомина.ю 
компо;зиuию московских триумфа.1ьных арок, сооруженных по с.1учаю встречи 
войск пос.1е по.1тавской нобеды. Руб.1еные ворота бы.1и «расписаны по кирпич
ному, и ;затворы у ворот расписаны красками». При усадьбе име.1ся сад, 
который бы.1 отгорожен решеткою со стороны двора, а с у.1иuы - ;забором. Тут 

1 (1Материа.1ы по истории крестьянского и помеwичьего хо;�яltства первоlt . четверти XVllI в.•), 
стр. 192, 193. 

1 Ава.1оrичвые новшества можно бы.10 ваб.1ю"ать и в окрестностях Петербурга, r.a:e сооружа.1ись 
по.а:обные же уса.а:ьбы (Ю. А е и и с о в. Уса.а:ьба XVIII века ва Петерrофскоll .а:ороге. - «Архитектурное 
нас.1е.а:ство•, " . .1. - м" 1953, стр. 14-9). 

8 сrМатериа.IЫ по истории крестьянского и помеwичьf.'rо хщ1яltства . . . 11, стр. 205. 
& Таи же, стр. 279. 
1 Там же, стр. 92. 
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же стоя.1а го.1убятня. По;-1а11.и усадьбы распо.1ага.1ась «саженая бере�овая powa 
да вокруг того се.1а Сенниu ;-1а11оведные роwи ра�ных черных Аесов» 1 • Пос.1ед
ние сведения достаточно отчет.1иво рисуют формирование русских усадебных 
парков, достигших сто.1ь 60.1ьшого расцвета во второй по.1овине XVIII века. 

Нача.ю Северной войны оживи.10 на некоторое время строите.1ьство дере
вяннь1х обороните.1ьных сооружений. В частности, в 1700-х годах бы.1и 
отстроены деревянные укрепJiевия г. Ко.1ы, которые по своим формам, однако, 
ма.ю чем от.1ича.1ись от деревянных крепостей XVII века. 

Ра;-1витие промышJiенности вы;-1ваJiо ;-1начите.1ьное строитеJiьство деревянных, 
промыш.1енных ;-1даний. У тиJiитарный характер iЭТИХ ;-1даний, естественно, 11ре
допреде.1и.1 их архитектурную компо;-1ицию. К сожа.1ению, деревянная архитек
тура промышJiенных ;-1даний петровского времени почти не и;-1учена, что не 
по;-1во.1яет осветить ее до.llжным обра;-1ом. Но можно думать, что iЭТИ сооруженю1 
нередко пpoи;-JBO,IJ,ИJIИ внушите.1ьное впечат.1ение, ес.1и судить по бoJiee ранним 
;-111.аниям соJiяных предприятий севера (У со.1ье на Каме), частично сохранившихс11 
до нашего времени 2• 

Не менее 11нтересные сдвиги намети.1ись и в обJiасти деревянного ку.1ьто
вого ;-1од;чества, особенно в окрестностях Москв.ы. ;3амечате.1ьные декоративные 
качества русской каменной архитеБтуры 1юнuа XVII века не мог.1и не ска;-1аться 
и на деревянных храмах, во;-1двигавшихся в iЭТО же время. П. П. Шафиров 
построи.ll в своей подмосБовной - се.1е Петровском - деревянную uерковь, 1юто,... 
рая бы.1а «выкрашена ра;-1ными 1\раскаъш, внутри и с .шuа» 3• В упомянутом се.1е 
Пу�е в момент описи, в 1723 году, бы.1а «uерковь д;еревянная новая, над четы
риком сру6.1ен осьмерик, на осьмерике од.на г.1ава, на трапе;-1е Бо.1окоJiьня осьме
ричная; uерковь и трапе;-1а и ко.1окоJiьня крыты тесом»'. �тот новый тип храма 
поJ:учает широкое распространение. О подобных ;-1даниях дают представ.1енпе 
деревянные uеркви - Ка;-1анская в ;3агорске (1753) и Крестовомвиженская 
в Вышгороде, бJiи;-J г. Вереи (1757) 6• Обе они с достаточной по.1ншrой свиде
те.1ьствуют о сохранявшихся традиuиях петровского времени, в.1иявших на про
тяжении всего XVIII века на каменное се.1ьское ку.1ьтовое ;-10,11.чество. 

В обJiастях, уда.llенных от Москвы и Петербурга, продо.1жа.1и жить старые 
прием,ы, типичные д.llя архитектуры XVII века. Особенно устойчивы 6ы.1и они 
на севере Европейской части России. Но и в iЭТИХ относитеJiьно гJiухих местах 
можно подметить постепенные и;-1менения внешнего 06.1ика многих деревянных 
храмов. С одной стороны, усJiожняются сиJiуiЭт и обwее объемное построение, 
с другой - по.1учают распространение те iЭАементы архитектурной компо�иuии, 

1 «Материа.1ы no истории крестьянскоrо и помешичьсrо хо:зяitства . . .  •�. стр. 93-94-. 
2 И. М а к  о в е u к 11 it .  Памятники .1ревнеit nромыш.1енноit архитектуры в П�;нкамье. - «Сообшсния 

Института история искусств АН СССР», вып. 4--5. М., t9M, стр. 136-t». 
3 «Материа.1ы по истории Брестьянскоrо и помеwячьеrо хо:заltства . . . », стр. 205. 
4 Там же, стр. 19. 
6 Ана.1оrичные храмы можно встретить на севере Eвpoпcitcкolt части СССР. Тuковы 11ерковь rc.111 

Bcp11111ua А�анrс.1ьсБоit об.1асти (t7H), "lрам се.1а 1.Пижнсма .Jенннrра.1скоlt об.1асти (174-1) и .ар. 

276 



которые широко применяются в ка
менной архитектуре рубежа XVII и 
XVIII веков. 1\ ним в первую очередь 
относится четко выраженная ярус
ность, встречаюшаяся в храмах само
го рщз.шчного типа. 

Примером может с.1ужить шатро
вая uерковь в се..1е Ратонаво..1оке Ар
ханге..1ьской об.1асти (1722). Ее обwш1 
п.1ановая и объемная компо�иuия ма.10 
чем от.1ичается от подобных �даний 
предшествуюшего времени, но в по
строении восьмерика при.ъ1енено инте
ресное нововведение. Восьмерик мень
ше по ширине, чем несуwий его сруб 
четверика, и, в свою очередь, ус.1ож
нен еше одним небо..1ьшим до110.ши
те.1ьным восьмериком. Все �ти приемы 
архитектурной компо�ЩJИИ обогати..111 
си.1у�т храма. То же можно ска�ать 11 
о uеркви се.ш Моржегоры (1726; 
стр. 211), где в основании шатров хра-
1\Ш и его 11р11де.ш имеется своего рода 
перехват, сто.1ь характерный д.1я фи
гурных г .1ав каменных храмов XVII века 
(например, г.швы надвратной Преобра-

Церковь Иоакима и Аппы села Морже�оры 
Арханzельской области. 1726 zод. 

женской uеркви Новодевичьего монастыря и др.). Однако пак бы ни 6ы.1а �на
чите.1ьна си.1а старых традиuий в деревянном ку.1ьтовом �одчестnе XVIII века, 
в нем все же явственно можно �аметить появ.1ение новых художественных об
ра�ов и форм, оригина.1ьных компо�иuионных решений. 

Ошибочно считать, что деревянная ку.1ьтовая архитектура �того времени 
по.1ностью обособ.1ена от идейно-художественного ра�вития оста.1ьной русской 
архитектуры. Чтобы прави.1ьно понять ряд �амечате..1ьных ,11.еревянных построек 
�того периода, их необходимо рассматривать в тесной свя�и с �во.1.юuией всей 
русской архитектуры конuа XVII - нача.1а XVIII века. 

В 1708 году в Вытегорском погосте Во.1огодской 06.1.асти бы.ш построена 
семнадuатиг.1авал uерковь, ;Jамысе.1 потороii .1.егенда приписывает са!\1ому Петру 1 
(стр. 21в). По своему п.1ановому построению uерковь относится к типу хра!\Ш 
«круг.1у о двадuати стенах».  Подобная компо�иuия бы..1а и�вестна русским п.1от
никам уже в XV веке (вспомним �амечате.1ьную деревя·нную uерковь 1490 года 
в Ве.1иком Устюге) 11 во.сходи.1.а, по-ви,4,имому, к еше 60.1ее древним обра�uам. 
В основе п.1ана uеркви .1ежит восьмерик с выступаюшими по странам света 

277 



Покровская церковь Выте�орско�о по�оста 

Во.1�о�одской об.1�асти. 1708 �од. 

прирубами. Ол;нако в компщшuии его 
объема и верха ярко прояви.шсь но_ 
вые хул;ожественН!>Iе тенденuии. При
рубы ;iавершены двойными, пол;нима
юшимися л;руг над л;ругом «бочками», 
увенчанными г.швами. Другие г.швы 
венчают ка·ждую грань восьмерика, не
сушего, в свою очередь, 
ку». В uе.юм обра;iуется 

также «боч
необычайно 

живописная многог J:авая 1юмпо;iиgия, 
л;о того времени еще не щJвестная в 
деревянном ;iол;честве. 

В 1714 году на Онежском o;iepe 
в погосте Кижи бы.ш выстроена ;iНа-
1\tенитая Преображенская церковь, в 
которой с рел;костным мастерством бы
.1и ра;iвиты приемы храма Вытегорс
кого погоста (eк.tet'Jкa " стр. 279, 280, 281 ). в от
Аичие от него, церковь в Кижuх 1ю.1у
чи.1а в ;iавершении еще л;ва 1юсьме
рика пол; uентра.1ьной г.1авой. Грани 
восьмериков и ступенчатые в своей 
верхней части прирубы увенчаны боч
ками с г.1авами. В ре;iу.1ьтате бы.1 Со;i
л;ан не �шаюший себе равного храм с 
л;вал;uатью л;вумя г.1авами, от.1ичаю

wийся необыкновенной uе.1ьностью- компщшuии и гармоничныl\1 сочетанием всех 
своих частей. Своеобра;iие архитектуры Преображеншюго храма - в испо.1ь;iова
нии ее мастерами приемов, СJ:ожившихся в конuе XVII века, ког л;а исконная .1ю-
6овь нарол;а к «у;iорочью» ,  к украшению ;i.n;аний многочис.1енными и ра;iнооб
ра;iн.ыми л;екоративными л;ета;1ями по.1учи.1а свое наибо.1ее поАное хул;ожествен
ное воп.1оwение. 

Ес.1и прежде формы л;екоративного убранства (бочки, увенчанные г.1авами) 
сосредоточива.1ись в ;iавершаюwей части ;iдания, над его карни;iОМ (пова.1ом), 
то теперь мастера СО;iдают такую компо;iиuию объемов с их л;екоративными 
л;ета.1ями, которая суwественно от .1ичается от прел;шествуюwпх прои;iвел;ений. 
Декоративные формы применены, начиная с самого нщш и, все во;iра
стая в своем ко.1ичестве, подымаются к ;iавершаюwей г .1аве ( екАеilка ). ;iл;есь не.1ь;iя 
не ;iаметить 6.1и;iкого схол;ства с компо;iиuионными принципами такого прос.1ав
.1енного памятника, как церковь в Фи.1ях, и.ш ,11;евятиг.1авой бо.1ьничной uеркви 
То.1гского монастыря под Ярос.1ав.1ем. Оби.1ие ,1J;ово.1ьно ;iначите.1ьных по ра;iмеру 
окон еше бо.1ьше сб.1ижает его с на:званными памцтниками рубежа XVII и 
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По�ост Кижи на Онежском озере. 

XVIII веков. Тем самым ве.шкое прощ�веденве русского п.1отничьего мастерства 
входит орган11ческой составной частью в историю архитектуры того вре.l\�ени. 
Прав А. Опо.1овников, когда он усматривает в �том храме своего рода триум
фа.1ьное сооружение, во;iдвигнутое в свщш с победами мо . .юдой петровской 
России 1 • 

Храм погоста Кижи, 6.1агодар.я своеобра;iию своей компщшuии, органически 
свя;iан с хо.1мистой поверхностью острова, на котором он распо.1ожен. Двух
маршевые .1естницы-всходы, как бы подхватывая .1инии по.1огих скатов хо.1мов, 
ведут в;iг.1яд к В;iдымаюwейся ве.1ичественной пирамиде г.1ав. С.1овно ска;iочный 
город-храм высится ;iдание над г .1адью вод Онежского o;Jepa. Нево.1ьно нап
рашивается сравнение архитектуры �той прос.1ав.1енной uеркви с собором 
Васи.1ия Б.1аженного и с обwим видом Ростовской митропо.1ии. Мастера Преоб
раженской uеркви погоста Кижи уме.10 испо.1ь�ова.1и ве.1икие традиuии древне-

1 А. О о о .1 о в и и к о в. Вы.ааюшиltся памятник .аеревяввоrо :�о.ачества. - <(Арsвтектура СССР•), f952, 
1& 8, стр. 2-i. 
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Плаи Преображенской церкви по�оста Кижи. 

русского �одчества, сто.11. ценившего Rрасоту и сноеобрщшс 1\ню1·ог.ш ных 
анс,амб.1ей 1• 

При всей C.IOЖHOCTll объемного построенип и 06и.11ш дета.жен (г.1ав, бо'lеБ, 
вос1.мер11цон), xpal\1 в Кижах 06.1адает необьшноненной монумента.1ьностью, что 
достигается простотой и .1а1юничностью ничем нс украшенных стен нижней 
части храма. Их сдержанная суровосп. протиностоит живописности ;1авершен11я 
и нодчерцинает ее. Некогда, до 0Gш11в1ш стен тесом, ;это nпечат.1енис бы.10 еше 
бо.ше си.1ьньв1. Художественные качества ;этого выдаюwегосл памятни1ш русского 
деревянного i'Одчества насто.1ьБо ве.шки, что мы вправе считат1. его одной И;i 

1 М. И .1 ь и н. Собор Васи.1ия Б.1аже11ного и градостроите.1ьство XVI века. - «Ежеrод;111к И11ститута 
исrории искусств АН СССР » .  М., 1952, стр. 217-256.-Храм погоста Кижи в и;:1вестноlt M('fC родственен теи 
многоr.1авым и м1югооконным деревянным �рамам, которые бы.1и построены по приБазу ростовского 
митропо.�ита Ионы Сысоевича в Ростовсноlt иитропо.1и11 и на ero ро.11ине в се.1е Анrе.1ове. Судя по ску
пым известиям, относяw;вмся к ;этим провзве.11ениям, можно .11умать, что в основе и1 замыс.1а .1ежа.10 
же.1а11Ие воспроизвести в .11ереве прос.1ав.1ен11ыlt 1рам Вово-Иеруса.1имскоrо монастыря, 1юражавшиlt 
воображение современников cвoelt красочностью и бoraтolt .11екоратввностью. 
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Преображенская церковь по�оста Кижи. 1714 �од. 
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Боzоявленская церковь сем Палтоzа 
Волоzодской области. 1733 zод. 

вершин русского п.ютничьего мастерства и русского архитектурного искусства 
первой по.ювины XVIII века. 

В 1764 го11.у ря11.ом с Преображенской церковью бы.1а построена 11.евятиг.1а
вая Покровская церковь (компщшцией своего �авершения напоминавшая семи
верховую башню Бе.1ого горо11.а Москвы), а меж11.у ними во�11.вигнута шатровая 
ко.1око.1ьня (�аменена в 1874 го11.у новой). В. ре�у.1ьтате с.1ожи.1ся це.1остный 
апсам6.1ь, 6.1и�кий по компо�иции к группе �11.аний в Коровниковской с.106011.е 
в Я рос.1ав.1е. 

И�учение 11.еревянных храмов первой по.1овины XVIII века пока�ывает, что 
церкви Вытегорского и Кижского погостов не яв.1яются иск.1ючением. Новые 
компо�ициовные приемы нахо11.ят относите.1ьно широкое распространение и 
испо.1ь�уются в прои�ве11.ениях, порой весьма от.1ичных 11.руг от 11.руга. Любо
пытным памятником рассматриваемого круга яв.1яется храм се.1а Па.1тога в 
Во.1ого11.ской 06.1асти (1733). ;3десь в �авершении не то.1ько повторен четверик 
основания, но и применено восьмискатное покрытие каж11.оrо объема в отде.1ьности 
(стр. 282). Д.1я ус.1ожнения объемного и си.1у�тного построения на месте шипцов 
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Нико.льская церковь се.ла Березовец 
Rрос.;�авской об.;�асти. 

поставАены бочки, увенчанные гАавами. iЭто намного увеАичиАо живописные 
качества архитектуры u;еркви, родственной по своей природе архитектуре Пре
ображенской церкви погоста Кижи. БАщша по �амысАу к на�ванным 11рои�веде
ниям церковь XVIII века в сеАе Шуя :в Прионежском районе КареАьской АССР. 
О свя�и с каменным �одчеством свидетеАьствует храм сеАа Бере�овец ЯросАав
ской об.шсти (стр. 283), на при;1емистом восьмерике которого постав.шн креwатJ-IЙ 
сруб с г.швами, си.1ьно напоминаюwий �авершение «строгановскоit» церкви 
в Горьком. 

Наряду с iЭТИМИ НОВЫ}IИ яв.1ениями в деревянном �одчестве можно наб.1юдать 
и сохранение старых традиuий. Особенно доАго архитектурные обра�ы и 
приемы предшествуюwего сто.1етия удерживаются на севере России. Таковы, 
например, шатровые деревянные храмы города Кеми (1714) и сеАа Ненокса 
(1727) Арханге.1ьской об.жасти (стр. 284), в ноторых не трудно усмотреть многие 
черты архитектуры XVI века (собор в Стариuе), хотя их п.1ацы почти по.1ностью 
совпадают с п.1аном погоста Кижи. iЭто говорит о том, что при однородном 
п.1ане ;1авершение храмов мог.10 быть весьма ра;1нообра�ным. По всему своему 
внешнему об.1Ику XVIII сто.1етию принад.1ежит и такая постройка, как uерковь 
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Троицкая церковь села Ненокса Архан�ельской области . 
1727 �од. 

се.ш Кевро.ш Арханге.1ьской об.шсти (1712?), в основании шатра которой рас
по.южены бочки, увенчанные г .шnаl\ш 1 • 

.l(еревлнное ;:10,11,чество первой по.1овины XVIII века со всей очевидностью 
свидете.1ьствует о да.1ьнейшем ра;:1витии тех основ народного русского искусства, 
которые в сто.1ь яркой форl\1е прояви.1ись в предшествуюwее время. Вместе 
с тем в ряде с.1учаев наб.1юдаются своеобра�ные «новшества» ,  тесно сnя;:1анные 
с и;:1менениями, происшедшими в русском искусстве в петровскую �поху 11 
по�днее. В ре;:1у.1ьтате �тих и;:1менений начинают ск.1адываться те черты, которые 
опреде.1ят новый расцвет деревянного �одчества в :конuе XVIII - нача.1е 
XIX веков. Именно к �тому времени отно

.
сится �амечате.1ьная архитектура 

кl!.естьянских и�б как севера России, так и ее uентра.1ьных 06.1астей. 

1 Си. также :1ра11ы се.1а Поча (1700) Bo.1oro,11caolt об.1аств в ce.ia Конеurорья (1752) Ap:1aнre.iьc1tolt 
об.1асти (С. ;i а б е .1 .1  о, В. И в а в о в п П. М а R с в 11 о в. Уаа:з. соч . ,  таб.1. 110, 108). 
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Ж И В О П И С Ь  П Е Р В О И  П О А О В И Н Ы  

XVIII В Е К  А 

Н. Н. К о в а д е п с к а я 

". 

р 
усекая живопись первой по.ювин�1 XVIII века ewe ждет своих исс.1.едо
вате.1ей . Даже в наше время, Rогда в му;iеях сосредоточено 60.1ьшое 
RО.1ичество прои;iведений XVIII века, мы �наем относите.1ьно хо рошо 
то.1ько четырех русских художников первой по.1овины сто.1етия - Ивана 

Никитина, Андрея Матвеева, А .1ексея Антропова и Ивана Аргунова. Но ewe да.1еко 
не все выяснено и в отношении прои�ведений �этих мастеров. Особенно ма.10 
сведений о ра�витии искусства в самом нача.1е XVIII века; они сводятся .1ишь 
к неско.1ьким упоминаниям о том 11.1и ином мастере в походных журна.1ах 
Петра 1, в письмах и �аписках современников. Некоторые данн,ые можно почерп
нуть и� надписей на гравюрах. Очень редки подписи самих художников на их 
нрои�ведениях. Относяwиеся R �этому времени опуб.1икованные и ewe не опуб
.1икованные архивные документ�� весьма скудны д.1я первых годов XVIII века, 
особенно в отношении портретной живописи. А между тем, именно она пред
став.жнет д.1я нас 60.1ьшой интерес, так как в �этой 06.1асти с самых первых шагов 
русские художники достиг.1и крупных успехов. 

Однако в первые годы XVIII века не живописные портреты опреде.1я.1и 
пути ра�вития русского искусства. Практический характер предъяв.1явшихся к 
нему требований выдвину.1 на первое место рисуноR и гравюру. Первыми масте
рами, выве�енными Петром и�-�а граниuы, 6ы.1и именно граверы: Схонебек, 
Пикарт и другие. Граверами 6ы.1и и первые крупные русские художнш�и, 
как, например, А.1ексей ;iубов. В направ.1ении ра�вития графики бьIJ:и сде.1аны 
и первые шаги по органи�ции художественного обра�ования. 

Нес.1учайно самые ранние рисова.1ьные шко.1ы 6ы.1и открыты при типо
графиях: снача.1а в Москве, �атем, в 1715 году, в Петербурге. Они готови.1и 
рисова.1ьwиков и граверов д.1я и.1.1юстрирования И;iданий, г.1авным обра�ом науч
ного и научно-попу.1ярного характера. �тим объясняется то иск.1ючите.1ьное 
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место, которое в преподавании iiанимаА рисунок с натуры - его ве.ш Григорий 
Адо.1ьс1шй и его брат Иван Адо.1ьский Бо.1ьшой; рисунок преподаваАа iiдесь и 
художниuа Мария ГiiеАь 1, а с 1726 года - Иван Ни1штин 2• Иiiвестно, что iЭТОТ 
«натурный: к.1асс» посеwа.1 сам Петр. ПреподаваАась iiдесь и живопись� f)ту 
типографскую ш1ю.1у совреl\1енники даже наiiыва.1и «Академией» 3• Кроме нее 
сушествова.1а рисова.1ьная шко.1а при Морской академии. 

Живопись нача.1а XVIII века еше сохраня.1а свяiiь с Оружейной па.1атой; пер
вые живщшсuы петровского времени, уже упомянутые Григорий и Иван АдоАь
ские, ВЫШ.IИ Иii Оружейной па.1аты, где они, правда, ЧИСАИАИСЬ не ИКОНОПИСUШ\IИ, 
а живонисuами. При Оружейной па.1ате работа.1 и Андрей Меркурьевич Поспе.1ов 4 
(его иногда наiiыва.1и просто «Меркурьевым» ), которого uени.ш еше в 1730-х 
годах, когда он бы.1 приг.1ашен д.1я работы в uеркви Симеона и Анны. Вместе 
с тем уже с самых первых .1ет XVIII сто.1етия начинаются попытки органи
;юва ть подготовку светских живописuев. 

Первонача.1ьно iЭТИ попытки носят еше с.1учайный характер: русшшх уче
ни1юв отдают в обучение отде.1ьным иностранныl\1 художникам. Так, Иiiвестно, 
что ученики бы.1и у Георга ГiiеАя и его жены, художниuы Марии ГiiеАь 5, 
а также у Пи.1ьмана 6• Иногда пункты об обучении русских учеников вноси.шсь 
в договоры с иностранными живописцами, как, например, в договоры с Карава
ком в 1715 и 1724 годах 7 и Гiiе.1ем в 1727 году 8• Есть предпо.1ожение, что 
Иван Никитин первонача.1ьно учи.1ся у Танауера. Чаше всего такое обучение 
бы.10 непосредственно свщшно с практикой. Ученики, состоявшие в « 1юмандах»,  
нач1ша.1и свое обраiiование с растирания 1<расок, .1ишь постепенно переходя 
к настояшему обучению. f)то бы.1а старинная педагогическая система, восхо
дившая к средневековью. Некоторые Иii .1учших учеников посы.1а.1ись Петром 
iia граниuу довершать свою учебу. Так бы.1и отправ.1ены в Ита.1ию «пенсионе
ры» Иван и Роман Никитины, Михаи.1 ;3ахаров и Федор Черкасов. 

То.1ько в конuе 1710-х годов бы.1и сде.1аны поп,ытки упорядочить �ту си
стему художественного воспитания. В 1719 году «uейх-директор», т. е. директор 
рисова.1ьной шко.1ы, М. П. Аврамов пода.1 Петру проект об учреждении «Академии 
живописной науки»,  а в 1724 году Петру бы.1 подан А.  К.  Нартовым новый проект 
«Академии раiiных художеств, которой iiдесь, в России, еше не обретается, бе� 

1 R. Г а р ш и н. Первые шаги аБадемичесБого исБусства в России. - «Вестник щ1яшпых искусств»,  
1886, стр. 199-200. 

2 Д. Р о в  и н  с Б и it. Подробныit с.1оварь 11уссБих гравированных портретов, т. IY.  СПб. , 1889, 
ст.16. 713. 

3 С. К о н  д а  .к о в. Юби.1еitныit справочник 11м11. Академии жудожеств . 1764-1914-. СПб. [19fi], стр. 2. 
4 А. У с п  е н с  к и it. С.1оварь художни.ков в XVIll веке= писавших в императорс1ш:1 дворuах. М., 

1913 , стр. 14-i. 
5 (<Материа.1ы д.1я истор11я имп. Академии наую>, т. 1. СПб., 1885, стр. 33; R. Г а  р ш и 11. Указ . соч . 

(1886), стр. 200. 
8 А.  У с п  е н с  к и it. Указ. соч., стр. 140. 
7 ЦГАДА, Госар:1яв, разр. ХVП, Jt. 266, .1. 23-25. 
8 (•Материа.1ы )(.IЯ истории имп. Акалемип наую>, т. 1, стр. 232. 
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Боторой художники под.жинного в своих художествах основания иметь не могут» 1• 
Пос.ш смерти Петра Авраr�юв повтори.ж свое «пред.жожение об учреждении поА
ной Академии живописной науки» 2, адресовав его уже Е1штерине 1 3• 

Аврамов предпоАагаА открыть А1шдемию дАл тех, «которым беs рисунка обой
тися невоsможно, а именно -скуАы1торам, архитеl\та.t't1, иЕонописuам, грыдрова.жь
шюшм, чеканшиБам, штукатурам, .1еп11шим фигуры, шпа.жерным мастераъ1 и 
протчим. . » .  По с.1овш't1 Аврам,ова, «сия превосходитеАьная наука будет к поАьsе 
все�� . . . в России, яко же в Ита.1ии и дру1·их государствах» 4• Аврамов обосно
вывает свое «nред.южение» по.шт11ческими и �кономичесЕими сооGражениями, 
утверждая, что sатраты на Академию будут «в вечную сАаву, поАьsу и Борыст1> 
государству. Понеже не будет нужды в выписывании вновь и содержании в 
России иностранных профессоров на ве.шком Еоште, також де не ш1дАежат 
отправАятьсл впредь в др)тие государства студенты дАя обучения с немаАым же 
Боштом и содержанием их вне отечества» 6•  ЧисАо студентов предпоАага.юсь 
очень небо.1ьшое - всего 12 чеАовек. Они доАжны быАи обучаться беспАатно и 
по.1учать стипендию. В �той А1шдемии, так же как до того в рисоваАьной шко
Ае, основное sначение придаваАось рисунку. Кроме натурного к.жасса, Аврамов 
рекомендова.ж устроить saA САепков «старинных фигур, как греческих, так и 
римских», и «живописную» па.1ату, «где будут нартины Аутчия древних бывших 
во с.1аве профессоров, где студенты, ноторые основатеАьны будут в рисунке, 
могут копиевап оsначенные картины, дАЯ обучения раsных манеров и праR
ти1ш n живописании». Наконеu, доАжна быАа быть <<па.1ата» дАн «нонференuий 
ПАИ раsговоров о живописной науне» 8• Дирентором Академии, по сАовам Пет
рова, быА намечен И. Никитин 7• 

Ни проеБТ Аврамова, ни проект Нартова не поАучп А осушествАения; само
стоятеАьная А1шАемия художеств отнрыта не быАа. 22 января 1724 года Петр 
имаА у1шs об учреждении «Академии, в.1и социетета художеств и наун», т. е. 
Акадеr.ши наук с художественным отде.1ением 8• Этот укаs быА осушествАен 
то.1ько в 1726 году, уже пос.1е смерти Петра. Еше при рассмотрении проекта 
Нартона Петр предпо.1ага.1 иметь в буду.шей академии веСJ.ма раsнообраsные 

1 «Маtериа.•ы д.1я истории И)IП. Акодrмии наую>, т. J, стр. 76-79. - В ;:Jтoit Ака.11емии предпо.1ага
.1ись прсоодавате.1и: «архитскт архитектуры J.!Ивв.1ис, механик всяких ме.1ьниu и е.1ю;зов, жввописеu 
всяких ра;:шых ма.1ярств, ску.1ы1тер всяких же ра;зных .11е.1, грыдор всяких же ра;зных де.11> (там же, 
стр. 77). 

2 ЦГА,11,А, Госархив, ра;зр. XVII, д .  265, .1. 1-3. - ,11,окумент ;:Jтот не имеет подписи, но те1tст его 
совпадает с проектом Аврамова 1719 года, J..!Итируемым П. Н. Петровым («Русские живоовсuы-пенсионеры 
Петра Ве.1икогм. - «Вестник и;зяшных искусств», 1883, стр. 204 - 205). 

з Автор ссы.1ается 11а то, что уже подава.1 ;:�тот проект Петру, которыlt «обеша.1 вскоре пове.1еть 
то сочинить, но во.1ею все)1огуw;его бога вскоре прекрати.1ся век его• (ЦГАДА, Госархив, ра;зр. XVJI ,  
д.  265, .1. 1).  

' Ta)I же, .1. 1 об. 
6 Там же. 
8 Таи же, .1. 2-3. 
7 П. П е т р  о в. Ука;з. соч., стр. 205. 
8 «1\fатериа.1ы д.1я истории имп. Академии наук», т. 1, стр. 14-2'.J. 
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«художества», не тоАыю «1 .  живописное, 2. скуАьптурное, 3. штыховаАьное, 
4. тушеваАьное, 5. грыдороваАьное, 6. граверное, 10. архитектуры uывиАис», 
но и технические: «7. стоАярное, 8. то1шрное, 9. пАотничное, 11 .  1\1еАьниu 
всяких, 12. САю;юф, 13. фонтанноф и протчего, что до гидрои.ки ш1дАежит, 
14. онтические, 15. инструментоф математических, 16. инструl\1ентоф Ае1шрских, 
17. сАесарское, 18. медного деАа, 19. чесовые» 1• Однако фактичес1ш учрежден
ное художественное отдеАение поАучиАо боАее у�кий характер. В нем с осо
бенной яркостью ска�аАось присутее петровской iЭПОХе требование практического 
на�начения искусства. В допоАнение к теl\1 научно-практическим �адачам, которые 
стоя.1и перед Академией науБ, на нее быАи во�Аожены обя�анности, свя�анные 
с нараставшими при преемниках Петра потребностями придворной жи�ни, -
органщшция фейерверков, посАедуюwая фиксаuия их в "гравюрах, устройство 
торжественных uеремоний, подготовка iЭСКи�ов :к ним и т. д. 

В выпоАнении всех iЭТИХ �аданий первенствуюwую роАь играАи граверы и 
рисоваАьwики. ПоiЭтому г Аавное вни.1\-�ание �десь быАо направАено опять-таки на 
рисунок. Преподавание рисунка начинаАось с копирования «оригинаАов», Аибо 
специаАьно и�готовАенных дАл iЭТОЙ uеАи, Аибо в�ятых и� и�вестной книги 
ПрейсАера, переведенной в 1734 году на русский я�ык. В Русском му�ее есть 
Аюбопытная коААекuия рисунков 1736 года, и�ображаюwих ра�Аичные предметы: 
канде.1ябры, дароносицы, бареАьефы с фигурой Андрея Перво�ванного и т. д. 
f)то - ученические копии с обра�uов, вероятно срисованных с ра�ного рода iЭКСпо
натов, находившихся в собрании Кунст.1\аl\tеры 2• В боАьшинстве своем iЭТИ копии, 
�а искАючением подписанных Махаевым, очень с.шбы. Правда, немногим Аучше и 
самые «оригинаАы» (также храняшиеся в Русском: му;iее), испоАненные, по-ви
димому, академическими преподавате.шми. ВпосАед;ствии в Акад;емии наук 
появиАись восковые статуи и картины, предна�начавшиеся д;.1я копирования. 
Сушествова.1 и натурный кАасс. Некоторые ученики 06уча.1ись также и живо
писи. Но �а иск.1ючением неско.1ьких граверов, художественное отде.1ение 
Академии наук не воспита.ю ни одного крупного мастера. Их не бь1.10 и среди 
его преподаватеАей, в боАьшинстве своем иностранuев. Превосходному русскому 
граверу А. ;3убову так и не удаАось попасть в чисАо академических профес
соров, несмотря на его просьбу, под;анную в 1728 году 3• Не бы.1 пригАашен 
впосАедствии в штат Акадеl\ШИ и живописеu Матвеев. 

Акад;емия наук относиАась к своему художественному отде.1ению не очень 
доброжеАате.1ьно. В 1733 году во�ник даже вопрос о том, нуждается АИ она 
в iЭТО.1\1 отде.1ении '· Прщшавая надобность художественного отде.1ения, Академия, 

1 (<Сfiорник имп. Русскоrо историческоrо обwествм, т. Н .  СПб., 1873, стр. 562. 
2 Все рисунки по.11писаны и .11атированы. Мы встречаем Зllf'CЬ с.1е4уюwие фами.ши: Григорнв Абу

мова, Григорив Кача.1ова, Ивана Соко.1ова, Фи.1иппа 1\fаттарнови, А ндре• По.1енова, Михаи.1а Ма1аева. 
з Е. Гаршин. Указ. соч. (1887), стр. 209. 
1 «Материа.1ы 4.1я истории имп. АкиАемии наук», т. 11 .  СПб., 1886, стр. 367-377; 1<:. Г а  р ш и и. 

Указ. соч. (1887), стр. 190-19-i. 
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однако, по-прежнему мотивирова.1а ее чисто ути.1итарными uе.1ями: «художники 
необходимы д..1я рисования анатомических фигур, трав и д.руrих натура.1ей . . .  » 1• 
То.1ько в 1747 году художественное отд.е.шние бы.ю расширено - вве.ш к.1ассы 
архитектуры (Шумахер), перспективной живописи (Ва.1ериани), ску.1ьптуры 
(Дункер), живописи (Гримме.1ь), а Академия наук ста.ш нщJываться «А1шд.емией 
наук и художеств» 2• Но и iЭТа Академия не по.1учи.1а сушественно нового 
�начения; его суждено бы.ю �авоевать то.1ько самостояте.1ьной А1шд.емии «трех 
�натнейших художеств», открытой в 1758 год.у. 

Несмотря на ограниченность наших сведений о ра�витии искусства в нача.1е 
XVIII века, мы неп.1охо можем себе пред.ставить систему органи�ации худо
жественных работ. На ней в по.1ной мере отража.1ась система центра.1и�ации, 
характерная д..1я петровского государства. Все художники бы.1и государственными 
с.1ужаwими, прикреп.1енньши к государственным учреждениям. Первые русские 
художники, Григорий и Иван Ад.о.1ьшше, бы.1и переведены и� Оружейной па.1аты 
снача.1а в Оружейную канце.1ярию, а потом в Санктпетербургскую типографию, 
которая, как мы виде.1и, 6ы.1а од.ним иs первых очагов художественной ку.1ьтуры 
в Петербурге. Други�1 таким очагом ста.1а Кунсткамера, основанная в 1716 год.у 
и впос.1ед.ствии переданная Академии наук. Кунсткамера, вк.1ючавшая в себя 
ко.1.1екции г.1авным обраsом научного характера, нужда.1ась в рисова.1ьwиках и 
живописцах д.1я фиксации, иsучения и украшения своих материа.1ов. Сюда бы.1а 
принята на с.1ужбу в качестве храните.1ьницы естественно-исторической ко.1.1ек
uии художница Мария Гsе.1ь 3• 

С художникаъш-иностранцами, которых Петр вы�ыва.1 в Россию чере� своих 
пос.1ов и Аругих доверенных .1иц, обычно sак.1юча.шсь АОговоры на опреде.1ен
ные сроки. В �тих договорах строго рег.1аментирова.шсь обяsанности художников 
и устанав.1ива.шсь ок.1ады, как прави.10, на много превышавшие ок.1а.l{ы русских 
мастеров. Быва.1и с.1учаи, когда хуАожники по.1уча.1и �а свою работу единовре
менную оп.1ату. Так бы.10 с живописцеl\1-декоратором Пи.1ьманом, который в 
1720 год.у жа.1ова.1ся, что не имеет «погодного» жа.1ования, а sакаsов давно не 
по.1учает и потому «nрише.1 в ве.1икое оскудение» и просит отпустить его на 
родину 4• Но iЭТО бы.1 редкий с.1учай. Чаше быва.10 так, что иностранный 
художник по.1уча.1 оп.1ату sa свои работы даже сверх годового ок.1ада, Rоторый, 

1 «Материа.1ы Д.IЯ истории И!llП. Академии науR•), т. 11, стр. 237; F.. r а р  ш и и. Ука;�. соч. (1887), 
стр. 187. 

2 «Материа.1ы д.1я истории имu. Академии нау:к>), т. VIll. СПб., 1895, стр. 516-517. Ср. С. К о и д a
R о в. Ука:�. соч., стр. 3. Директором художественноrо отде.1ения бы.1 на��начен Я. Ште.1и11, котороrо на
;:1ыва.1и <шрофессоро111 a.1.1eropиlt>). Им бы.1 написан и частично опуб.mкован ряд работ 110 русскому искус_ 
ству. Наибо.1ее интересен ero обширныlt архив, храняшиltся 11 Отде.1е рукописеlt Гос. Пуб.1ичной биб.1иотекu 
им. М. Е. Са.1тыкова-Щедрина (Арiив Я. Ште.1ина о живопис11ах, де.10 N.! 6). ;Этот архив бы.1 обработан 
д.1я 11астояwеrо имания С. Г. Ви.1ькошевскоlt, перевод с не111е111;оrо выпо.1нен В. В. Кова.1енскоlt. В да.1ьнеltшем 
вес ссы.1ки на неrо даются сокрашенно: Архив Я .  Ште.1инв, д. 6. 

• <tМатериа.1ы д.1я истории имп. АRаде111ии наую), т. 1, стр. 12; Е. Г в р m и н. Укв;:�. соч. (1886), 
стр. 200. 

• ЦГАДА, Кабинет Петра 1, отд. IJ, д. 58, .1 .  109. 616. 
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очевид;но, по.1ага.1ся e.l\ty то.1ько ,за руковод;ство «команд;ой» и обучение русских 
учеников. Таков бы.1 первонача.1ьный д;оговор с фращ,Jу.зским худ;ожнико.l\1 Кара
ваком в 1715 году 1• 

Уже в первые год;ы XVIII века иностранные худ.ожниrш 110.луча.ш огромные 
11риви.1егии по сравнению с русскими художниками. Особенно посчаст.1иви.1ось 
в ;этоА1 отношении Караваку; правда, n его успехах нема.л:ую ро.л:ь сыгра.1а и 
.1ичная .1овкость 2• Кроме того, с самого нача.ш иностранн,ые худ;ожнюш приоб
рета.л:и в Росси11 также и высокое с.л:ужебное по.1ожение. Танауер и Караваl\ 
бы.1и прид.ворньши худ.ожникаl\lи (11ос.1ед.н11й - нри Анне Ивановне), тогда IШI\ 
и,з русских живописuев ;это ,звание носи.1 то.л:ько од1ш Иван Нинитин; пос.1е 
смерти Петра никто и,з русских его 60.1ьше не по.1уча.1. Каравак 1ю.1ь,зова.1ся 
огромным авторитетом; бе,з него не проход.и.10 ни од;но «осnидете.1ьствование» 
русских мастеров 3• Такое иск.1ючите.11.ное по.южение 1\арава�ш ни в 1шкой мере, 
не Gы.10 оправдано та.1антом художника. 

По.1ного ра,зnития uентра.1и,зованная система органи,заuии художественного 
прои,звол;ства л;остиг.1а к концу царствования Петра, к 20-м годам. В ;это время 
художники 6ы.1и объединены в «КОl\Шнд.ы» во г.1аве с мастером-живописuеl\1 
и подчпю1.1ись государственным органам: Канuе.1яр1111 от строений, Гофинтен
дантской 1юнторе и т. д.. Свои «живописцы» бы.1и д;аже у Ал;мира.1теiiств-ко.1-
.1егии и Партику.1ярной верф �r. Такая систе.l\�а впо.1не оправдьша.1а себя в работах 
по д;екоративно.l\1у · убранству строившихся ,зданий - д.ворuов, церквей, триумфа.1ь
ных ворот. ;3десь совершенно естественно бы.10 объед;инение многих художников 
и их подчинение строите.л:ьны:м учреждениям. Руководите.1ь «команды» со,зда
ва.1 ;эски,зы, по  которым ·ч.1ены «1юманд1>1» ,  живописцы и ученики, до.1жны Gы.ш j 
выпо.1нять ,законченные прои,зведения. Сохрани.л:ись сведения, что Матвеев дава.л 
«обра,зцы» исторических 1шртин, по которым его «команда» расписыва.1а Петро
пав.1овский собор •. Правда, быва.1и с.1учаи, когда такими «обра.зuами» с.1ужи.1и 
и гравюры с прои,зведений иностранных 1\�астеров 5• 

1 ЦГАДА, Госархив, ра;зр. XVII, 11.. 266, .1. 15. 
2 Установ.1енныit ему по прие:з11.е в Россию ок.1ад в 500 pyб.1eit в год, повыси.1ся в 1730 году до 

f500 py6.1eit, тorJ1.a как .1юбиме11 Петра, Иван Никитин, по.1уча.1 в 20-х годах всего 200 pyб.1rit u ro.11 . 
Никто и;з русских ху11.ожников не по.1уча.1 ок.1ада выше 400 pyб.1eit. См. «Роспись живописuам на 1741 год» 
(ЦГА/1.А,  ф. 1 244, кн. 7, .1. 962-963). 

8 Даже Ан11.рей Матвеев, око.10 десяти .1ет прове11.шиit в Го.1.1ан11.и11, уч11вш11itся там у .1учш11х мастl.'ров
Моора в К.1аса фан Схоора, ежеrо11.110 присы.1авшиit в Петербург свои работы и широко ра;зв<'р11увшиt\ 
свою 11.еяте.1ьность по во;звраwенни на ро11.ину, - 11.о.1жен бы.1 проitти чере;з освидсте.1ьствоnа1ше :Караnаком. 
При рТОМ пос.1е11.ниit не премину.1 уко.1оть ero в своем от;зыве: он утnерж11.а.1, что хотя Матвеев (<Не ху11.о» 
написа.1 картину на ;заданную им, Караваком, тему ((<А11ге.1 u;зво11.ит а11осто.•а Петра 11;з темниuы»), но 
(<Имеет он б6.tьmую си.1у в красках, неже.1и в рисунках>) и (<В персонах [т. с. портретах] .1учше его 
искусство, неже.1и в историях>). Потрсбова.1ось вмешате.1ьство Ака11.емии науR, по ручившсit новое осви11.е
те.1ьствование ;3смuову и Трезини, 11..1я тоrо, чтобы при;знать, что Матвеев «И в рисунках rора;здо иску
сен . . .  по ево искусству в пиктуре 11.еitствите.1ьно мастером прибавочного жа.1ова1шя .11осто11ю). То.1ько 
пос.1е :�того Матвеев по.1учи.1, наконеu, :эвание (<Ж11вописноrо мастера� и жа.1ование в 400 pyб.1eit u ro.11 
(П. П е т р  о в. Указ. соч., стр. 92-93; А. У с о е н с  к и it. Указ. соч., стр. tf5-117). 

• А. Успеuскиit. Укв::�. соч . ,  стр. 11 6. 
& Таи же, стр. f t4-. 
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«Команды» не пре.11.став.1я.1и собой совершенно ;3амкнутых и ненодвижных 
органщшций. В архивах очень часто встречаются требования о нрисы.1 1\е на ту 
и.1и иную работу от,11,е.1ьных живописuев И;3 той и.1и иной «команды» .  Так, 
:Матвеев в 1730 году д.1я работы над бата.1ьныl\1И компо;шuиями д.1н Аетнего 
дворца требует себе живописuев И;3 « IЮl\tанды» Каравака, в то время работавшего в 
l\lоскве 1• В нача.1е XVIII века во г.1аве «БОl\tаНд» стоя.1и то.1ьRо иностранные 
мастера. Jишь по;3днее, в 30-х годах, во г.1аве живописной « команды» Канце.1ярии 
от строений находи.1сн А. Матвеев, а пос.1е его смерти в 1739 году - И. Вишняков. 

Ко.1.1ективныii хар<.ш.тер работы в <( командах» име.1 свои по.1ож11те.1ьные 
стороны, от.1ично соответствуя ;3адачам со;3дания бо.1ьших декоративно-архитек
турных анса.мб.1ей, ВО;3Никавших в 20.-х годах и по.1учивших особенное ;3начение 
n 40-50-х годах, n ;эпоху расuвета декоративного сти.1н во всех отрас.1ях 
искусства. Именно такая система работы мог.1а обеспечить то ;3амечате.1ьное 
едщют1ю архитектуры, живописи и ску.1ьптуры, которое состав.1яет высокое 
достижение русского искусства в середине сто.1етпя. Но в ;этой системе бы.1и 
и свои недостатки, посБОАЬl\У она ограничива.1а творческие во�можности отде.1ь� 
ных мастеров, всеuе.10 подч1шяя их художественной no.1e мастера-руководнте.1я. 
Бпрочеl\1, ;это подчинение не бы.10 абсо.1ютным: современники оиично ра;3.1и
ча.1и достижения отде.1ьных живописuев. f)то явствует и� весьма ра�нообра;3ной 
оп.1аты их труда, от одного руб.1я до 400. Быва.1и с.1учаи, когда Канце.1ярия 
от строений настойчиво ра;3ЫСКf: ва.1а опреде.1енных художников И;3 той и.1и 
иной «Бо�шнды » д.1я выпо.1ненин ответственного �адания. Напри1\1ер, в 1721 
году д.1я работы n Петергофе ра;3ыскива.1ся живописец Берг-ко.1.1егии Дмитрий 
Со.1овьев <<�а его в том живописноl\1 де.1е искусство» 2• 

«С.1оварь художников в XVIII веRе, писавших в императорских дворuах», 
состав.1енный А. И. У спенсRиl\1, содержит огромное ко.1ичество русских и.l\1ен. 
Неопуб.1ююванные архивные данные еше бо"1ее расширяют ;этот список. Но что 
именно бы.10 сде.1ано отде.1ьными мастерами, почти неи;3вестно - всех их покры
вает имя руководите.1я << Iюманды». То обстояте.1ьство, что 60.1ьшинство декора
тивных работ бы.10 свя;3ано с архитектурой, в свою очередь ;3атрудняет их 
и;3учение, так как ;3дания нача.1а XVIII ве1ш почти не сохрани.1ись. 

К сожа.1ению, как уже говори.1ось выше, еше очень недостаточны наши 
;3Нания и в об.1асти портрета, т. е. того вида искусства, в котором русские мастера 
достиг.1и первых крупных успехов, в нема.1ой степени обус.1ов.1енных ростом 
самосщшания че.1овеческой .1ичности. Во;3можно, что �ти успехи отчасти бы.1и 
свя;3аны и с тем, что в об.1асти портретной живописи .1егче всего бы.10 проявить 
свою индивидуа.1ьность, так как iJдесь не 6ь1.10 стесняюwего дав.1ения руково-

1 В 1721 году Канuе.1ярия от строениli посы.1ает живописuев А. ;3а:1арова, В. F.рошевс�;ого и .11 . Фе
дорова R Каравану, ког.110 ему поручается роспись (<Чер.11ачко113 в петергофском Монп.1е:�ире (ЦГИА.11 , 
ф. 467, оп. 73/187, 17�1 r" .БJI. 17, .11 . 179, .1. Ш; том же, кн . 12, .11 . 47). 

2 ЦГИАА, ф. 467, оп. 73/187, 1721 r" кн. 18, .1. 480. - К сожа.1енвю, нет никаких cвe.11euиli о 
.1екоративны:1 работах /1.. Со.1011ьева. 
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дите.1я «команды» .  Хотя первые русские живописuы подвщш.1ись и в 06.1асти 
6ата.1ьной живописи, особенно попу.1ярной в годы 6.1естяwих петровских «вик
торий», но, поско.1ьБу ;этот жанр бы.1 совершенно новым в русском искусстве, -
в от.1ичие от портрета, подготов.шнного ра;iвитием парсуны, - достижения ;iдесь 
не мог .1и быть сто.1ь высокиl\tи, как в портрете. 

П О Р Т Р Е Т Н А Я  Ж И В О П И С Ь  Н А  Ч А А А  XVIII B E I\ A  

К нача.1у XVIII века относится группа портретов неи;iвестных мастеров, 
которая непосредственно примJ>1кает к традиции парсуны XVII века. Датировка 
;этих прои;iведений не в110.1не выяснена. Традиuия «парсунности» держа.1ась 
очень до.1го, в особенности в провинuиа.1ьном искусстве. Однако интересуюшая 
нас группа ранних портретов принад.1ежит бе;iус.1овно к петровс1юl\1у вреrr1ени. 

Наибо.1ее 6.1и;iок к парсуне портрет И. Б. Репнина (Гос. Русский му;iей). 
Почти фронта.1ьная постановка фигуры БНЯ;iЯ, стояwего во весь рост, сообшает 
el\ty ту ;iасты.1ую торжественность и то ве.1ичие, которые относятся, конечно, 
не к индивидуа.1ьным качествам Репнина, а к его княжескому титу.1у и высокому 
чину (он бы.1 нача.1ьником Сибирского прика;iа) и сообwают портрету бе;i.1ичный 
характер. Че.1овека ;iаменяет его титу.1. Эта отв.1еченность, естественно, выра
жается в старинном, ююнноl\1 сти.1е портрета. Однако в нем есть и 60.1ее 
конкретные ;э.1ементы - ;это аксессуары, написанные уже совершенно по-иному. 
Мастер, еше сохранивший традиuионное представ.1ение о ;iначении че.1овека, 
по;iво.1яет себе свободно трактовать .1ишь второстепенные дета.1и своей картины. 

В портрете Нарышкиной с детьми в Третьяковской га.1.1ерее (стр. 295) не
И;iвестный художник уже бо.1ее решите.1ьно отходит от парсунной традиуии, 
хотя во многом еше остается во в.1асти старинного миросо;iерuания. В И;iображен
ной им группе нет ни ма.1ейшей интимности; все трое по;iируют перед ;iрите.1ем, 
как бы представите.1ьствуют перед ним. Дети ука;iывают на свою мать, тем самым 
подчеркивая ее ;iначение. Как и автор портрета Репнина, художник стремится 
точно передать некоторые конкретные дета.1и, например го.1.1андский го.1овной 
убор и пышное парчевое п.1атье мо.1одой женwины. Но, по-видимому, он не 
решается нарушить красоту у;iорного ритма и потому остерегается ракурсов. 
В ре;iу.1ьтате - п.1атье не сгибается на ко.1енях, и, несмотря на тень, по.1оженную 
ниже их, ;iрите.1ю кажется, что Нарышкина стоит, а не сидит. 

К парсунному типу портрета относится также портрет воеводы В.1асова (1695) 
работы Григория Адо.1ьс1юго (Гос. художественный му;iей в Горыюм) 1• Портрет 

1 «Ката.1оr собраний Горьковскоrо Гос. ху дожественноrо му;зР.в», вып. 1 .  М., 1949, н.1.1юстраuи.в на 
стр. 79. - Гриrориlt А.!о.1ьскиlt (умер пос.1е f 725 rо.!а) -живописеu OpyжPlt11olt па.1аты. Еше в f684--f685 
годах ПО.! наб.1юJ(ением И. Бе:змина расписыва.1 хоромы матери Петра I, На-rа.1ьи Кири.1.1овны. В 1690-х и 
1700-х ro.!ax писа.1 л.1.в Петра бата.1ьные картины, •применяяс!> к нем ;,�ким обра:зuам», .1андmафты с 
биб.1еltскими притчами, а также портреты; в 1 723 году выпо.1ни.1 портрет D :тра l д.1.в Синода (В. С о б  к о .  
С.1оварь русских :rу.!ожнпков, т. 1 ,  вы11. 1 .  СПб., f893, стр. 48-49). 
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Н е и з в е с т н, ы й х у д о ж н, и к. 

Портрет А. Я. Нарышкиnой с детьми. Нача.110 XVJJJ вем. 

Гос. Тре·rъяновская га.11.11ерея. 

�тот, покоАенный, имеет необычный фop.l\taT - не вертика.1ьныit, а rорщюнта.1ьныit. 
Такое построение картины понадоби.1ось художнику д.1я того, чтобы поместить 
рядом с и;iображенным че.1овеком .1андшафт, открываюши.йся скво;iь раскрытую 
дверь. Пей;iаж написан реа.1истически, с ни;iким гори;iонтом и ВОрдушной да.1ью. 
Аиuо В.1асова, вы.1еп.1енное мягкой светотенью, написано также дово.1ьно живо, 
но оно еше .1ишено индивидуа..1ьного характера: художник воп.1ошает в нем 
свое представ.1ение о спокойной и достойной старости государственного мужа. 
Фигура трактована крайне обобшенно, а по;iа - ве.1ичаво спокойна. В �том инте
ресном портрете еше си.1ьно дают о себе ;iнать черты традиционной 11.1оскост
ности; художник иска.1 новых путей в искусстве, но еше не освободи.1ся от 
старого нас.1едия. 

С.1еды парсунной традиuии до и;iвестной степени ска;iываются и в группе 
портретов так на;i,ываемого «Всешутейшего собора», хотя в них уже ясно 11ро-
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ступает рождение нового Ашрово��рения, нового понимания че.юветта. Прежде 
всего интересна самая теl\tатика ;этой серии. «Всешутейший и всепьннейший 
собор» бы.1 одним и� самых сумасбродных прояв.1ений «борьбы против варвар
ства» « варварсттими средствами», как говорит В. И. Аенин о по.штоке Петра 1• 
Пародируя в своем «Всешутейшеl\1 соборе» во г.1аве с « 1шя�ь-папой» церковные 
обряды, Петр боро.1ся с пред.рассудками ненавистных ему ревните.1ей «древ.1его 
6.1агочестию> .  

Портреты серии «Всешутейшего собора» ,  все происходящие и� собрания 
Гатчинского дворuа, объединяются тем, что на 1\IНогих и;i них сде.1<ша с .шuевой 
стороны надпись с ш1енем и.1и про�вишем и�ображенного 2• Однако в художест
венном отношенш1 ра�.1ичип между ними иногда дово.1ьно �начите.1ьны. Особен
но си.1ьно выпадает и� ;этой серии «Мужик с тараю1ном», написанный францу�
ским художником Ф. Жувен;э. 

К группе «Всешутейшего собора» относятся с.1едуюшие портреты: Васикова 
(Гос. Эрмитаж), Якова Тургенева, Андрея Бесяwего, Петра Веригина, «Патри
арха» Ми.1аки (Гос. Русский му�ей), Ивана Щепотова, неи�вестного 1• тучпе 
(Гос. Третьяковская ган:ерея) и неи�вестного с тру61юй (Гос. Русский му�ей) 8• 

И� всех портретов самым интересн,ым, самым г чбокиl\1 яв.1яется портрет 
Якова Тургенева (стр. 291 ), находяwийсн в Русском ъ1у�ее 4• В ;этом портрете 
по-прежнему сохраняется парсунная коl\шо�ицпя. Поко.1енная фигура Тургенева, 
поставленная ·почти фронта.1ьно, �анимает все пространство хо.1ста, а го.юва, 
упирается в верхний его Rрай, что придает обра�у старого «шута» �начите.1ь
ность и даже торжественность. Чтобы уси.1ить iЭТО впечаТАение, художник в.10-
жи.1 в правую руку старика же�.1, а .1евой �астави.1 его подбочениться в горд.ой 
и даже вы�ываюwей по�е. Между тем .1ицо старика выражае:r горьБую скорбь, 
которая ре�ко противоречит торжественности компо�иuии и в суwности ра;юб
.1а чает ее, как бутафорскую маску. Это тонко подА1еченное художником проти
воречие говорит о его правдивости, об умении пронИiшть во внутренний мг.р 
и�ображаемого . 

Кто бы.1 автором ;этого портрета? Н. П. Собко ссь1.1ается на архивный доку
мент, сохранившийся и поныне, в 1ютором говорится, что в 1725 году Екат�
рина 1 поручи.1а Ивану Адо.1ьскому Бо.1ьшому написать три портрета, в том чис.1е 
и «Бахуса, жившего в доме ее ве.1ичества у Татиwева» .  Собко считает, что 
«Бахусом» на�ыва.1ся во «Всешутейшем соборе» именно Тургенев 6• Верно .1и 

1 В. И . .! е н и  н. Сочnнения, т. 'Л, стр. 307. 
2 НаАnиси понов.1ены в XIX веке. 
з Н. Н .  Вранге.1ь ( «Иностранuы в России».-«Старые гоАы•, 19Н, ию.1ь - сентябрь, стр. 34) относит 

R :этоlt серии и «Мужика с тараканом», а r. Е. .lleбeA('.B ((<Русская ЖllВОПИСЬ nepвott DO.IOBИUЪI XVIll 
веRа•• . .11.-М., 1938. стр. 28) - парныlt портрет шутов неи;iвестного хуАожника. 

' ЛRов Тургенев ро.11и.1ся ок. 1650 го.11а, умер пос.1е 1 700 го.11а. Он коман.аова.1 poтolt в Кожуховском 
похОАС 1694-1695 годов, но в то же время выпо.1ня.1 и фунRIJИИ шута: его шутовская сва.11ьба, устроенна11 
в 1695 гоАу, бы.1а первоlt в ряду тю;их свадеб (А . .11 у ш е в  . . Исторuческиlt а.1ьбом портретов И;iвестных 
.111u XVl-XVIll вв. Cllб., 1870, стр. 13; М. Б о г  о с .1 о в с R и lt. Петр 1, т. 1 .  М., 1940, стр. 211) .  

ь Н. С о 6 R о .  С.1оварь руссRих художников, т. 1 ,  вып. t ,  стр. 51 . - Утверж.11ение Собко, повторенное 
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Н е  и з  в е с т  и ы й х у д  о ж 1t и к. Портрет Якова ТУр�еиева. 
1690-е �оды. 

Гос. Русский му;iей. 

�то, установить труд.но, так как щшестна тоАько од.на работа И. Ад.о..1ьского -
портрет Екатерины 1 с арапчонком ( око.ю 1726 год.а) в Русском му;iее, пышная 
барочная компо;iиuия которого ед.ва .1и оригина.1ьна. Однако сам�.1й характер 
портрета Якова Тургенева, в котором старинная традиция сочетается с новой 
техникой живописи, с новыми стреl\1.1ениями перед.ать инд.11вид.уа.1ьные свойства 
И;iображаемого че.1овека, впо.1не ВО;iможен д..1я И. Ад.о.1ьского, который, так же как 
и Г. Ад.о.1ьский (Од.о.1ьс1шй), учи.жен у живописuа Оружейной на.жаты И. Бе;iъtина, 
а потом бы.1 непосредственно свя;iан с кругами, 6.1и;iкиъш 1\ Петру. Хотя нево;i-

во всей пос.1едуюwеlt .1итературе, не подкреп.1ено никаБоlt ссы.1коii на источник. Между тем, есть 
сведения, что «Бахусом>) на;iыва.1п и других .1ип; в том же 1725 году в расходноlt книге Екатерины 1 
есть счет :ia стирку рубашек д.1я ••Бахуса l\fихаи.1а Сергеевича•) ( «Обw;вй архив Министерства им11 . 
.11вора•), 11 .  СПб., 1888, стр. 87), а среди гостей на маскараде 1723 года упоми11ается (<Бахус>) - певчий 
Конов Карпов (М. С е м е  в с к и lt. Очерки в расска:�ы и:� pyccкolt истории XVIll в. С.1ово и де.10. СПб., 
1884-, стр. 316). 

Э8 Том V 2!J7 



Н е  и з  в е с т  н ы й х у д  о ж н и  к. Портрет Алексея Васикова. 
Начало XVJJJ века. 

Гос. ;;эрмитаж. 

можно предnо.1ожить, что такой портрет мог быть написан �а год до со�дания пор
трета Екатерины 1, по несомненно, что iЭТО прои�ведение принад.1ежит кисти 
русского художника, работавшего на рубеже XVIl-XVIII сто.1етий. 

Все оста.1ьные портреты «Всешутейшего собора», �а иск.1ючением «Ве.1ика
на Буржуа», приписыва.шсь (Наг.1ером и Фиори.1.10) ТанауерJ. Однако с iЭТИМ 
не.1ь�я сог.1аситься, поско.1ьку мы �наем Танауера по портретам Меншикова, 
Апраксина и других. Вряд .1и вообwе портрет.ы iЭТОЙ серии мог.ш быть сде.1аны 
иностранным мастером; iЭТО можно допустить ра�ве то.1ыю в отношении портре
та Веригина. 

Jюбопытным памятникоА1 нача.1а XVIII века яв.1яется портрет А.1ексея Васико
ва (Гос. Эрмитаж; стр. 298), �начите.1ьно ОТАИЧаюшийся от других портретов. Ес.1и 
Яков Тургенев, Верш·ин и Андрей Бесяший сохраняют об.1ик допетровского 
че.1овека (старинная одежда, борода), то Васиков уже в1ю.1не новый че.1овек: он 
выбрит, его ма.1енькие JСИКИ подстрижены, как у Петра, прическа также напо
минает прическу uаря (д.1инные во.1осы бе� пудры). Но одежда его своеобра�на -
наго.1ьный: ту.1уп, надетый поверх 6е.1ой рубахи. Самое интересное в iЭТОМ пор-
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трете - его 1юмпщшuия. По.1уфигура Васикова сдвинута к .1евому краю картины, 
чтобы дать место помешенному справа натюрморту. Среди рар.1ичных нредметов 
можно рарг.1ядеть небо.1ьшую бочку, очевидно напо.1ненную вином, а также 
трубку, и;1 которой высыпа.1ся пепе.1. Ес.ш бочка с виноl\1 у1шрывает на 
прина1цежность Васикова к «Всешутеiiше�1у и всепьянейшему собору», то труб
ка свярывает его с новым бытом. Ирвестно, что табак появи.1ся в России имен
но в петровское время; народ нарыва.1 его «;1е.1ьею> и счита.1 «дьяво.1ьс1шм» 
и;1обретением. Испо.1ь;1ование натюрморта в Rачестве «атрибута» восходит еше 
к парсунам XVII сто.1етия. Но там атрибуты укарыва.1и .1ишь на обшие прирнаки 
сана и;1ображенного, :месь же натюр}юрт характери;1ует бо.1ее конкретные и 
индивидуа.1ьные особенности че.1овека. 

На портрете представ.1ен немо.юдой че.1овек, с.1егка обрю;1гшиН от вина, но 
сохранивший живые г .1ара. Его .1ысеюший .106 испешрен 1't0ршинами, черты .шuа 
некрасивы и грубоваты. А. М. Аушев на;1ывает щюбраженного Авер[.;ием Михай
.1овиче�1 Воейковы}� и сообшает, что он роди.1ся око.10 1650 года, в 1679 году 
бы..1 проирведен в стряпчие, а в 1639 году - в сто.1ьники 1• Зтому противоречит 
укаран пе Н. Н. Вранге.1я, что Васиков по.1учи.1 дворянство «;1а свое .ювкаче
ство» 2, т. е., очевидно, уже в петровские времена. Пос.1еднее 60.1ее правдопо
добно, судя по �нергичному и нег.1упому .1ицу Васикова. Скорее всего Аушев 
спута.1 его с Воейковым. По качеству испо . .шения портрет не от.шчается 
бо.1ьшими достоинствами: рисунок его с.1аб, ко.1орит темный, г .1ухой и l\ta.10 
В1>Iрарите.1ьный. Он интересен г.швным обра;1ом как документ �похи. 

К портрету Васиrюва дово.1ьно 6.1ирКО примыкают <(Неирвестный н ту.1упе» 
(Гос. Третьяковская га.ыерея; стр. зоо ) и «Неирвестный с трубкой» (Гос. Русский 
мурей). По своему выпо.шению �то наибо.1ее с.1абые прои;1ведения во всей серии. 
Ко.1орит их очень однообрарен, особенно в l\1ОС1ювском портрете, который написан 
почти одной коричневой краской. Рисунок в обоих портретах не то.1ько грубый 
и жест1шй, но местами и неверный. 11 все же �ти портреты обраwают на себя 
внимание: они рНаменате.1ьны тем, что несомненно Ирображают .1юдей Ир 
народа. Об �том свидете.1ьствует и одежда, и ИрМожденные .шuа. В портретах 
не то.1ько не скрыта, но даже подчеркнута внешняя неr\расивость моде.1ей, 
например обвисшая старческая кожа на шее «Неирвестного в ту.1упе», в1ш.1ые 
шеки его исхуда.1ого .1иuа, растянутый рот. Его опушенная го.1ова, печа.1ьные 
и уста.1ь�е г.1ара, неуверенный, почти робки.И жест руки, пытаюшейся прикрыть 
грудь краем ту.1упа, СОрдают выра;1ите.1ьный обрар ;iабитого, рамученного тяже
.ю.й жи;iнью че.1овека. 

Интересно сопоставить оба �ти портрета с И;iображением «Мужика с тара
каном» (1723) в Русском мурее. От.шчие не то.1ько в мастерстве испо.1нения 
(пос.1едний портрет написан онытным живописuем). Рарница - в самом подходе 

1 А . .1 у ш е в. Ука�. соч . ,  стр. 13. 
2 Я. В р в и  r е .1 ь. Иностранuы в России.- «Стврые rоАЫ>), t9H, вю.1ь - сеитябрь, стр. 34. 
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Н е  и з  в е с т  н ы й х у д  о ж н и  к. Портрет неизвестно�о в тулупе. 
Начало XV 111 века. 

Гос. Третьяковская га.11.11ерея. 

к че.ювеку. Правда, и фращ.1у�ский .мастер не мог не передать печа.1ьных г.1а� 
«Мужика с тараканом),, но он все же смотрит на свою моде.1ь хо.юдным 
в�г.1ядом постороннего наб.1юдате.1я; бо.1ьше всего она �аинтересова.1а его 
своим « варварским)>, гря�ным бытом. Зто и �апечат.1е.1 художник, поместив на 
п.1ече «мужика>> таракана, а на руке - муху. 

К серии портретов «Всешутейшего собора>) относят и «Двух шутов)> 
(Гос. Русский му�ей; стр. зо1 ). На ;этот ра� ;это настояшие шуты. Они и�обра
жены рядом явно д.1я 1юм11ческого контраста: старший кажется ве.1иканом 
по сравнению с ма.1еньким .1ш.11\-1ы1юм. На ;этом портрете, так же как и на пор" 
третах обоих рассматриваемых неи�вестных, по.1ностью отсутствуют надписи, 
характерные д.1я серии «Всешутейшего собора)> ,  что вы�ывает сомнение 
в принад.1ежности его к ;этой серии. Но, по-видимому, ;это также работа рус
ского художника, хотя и бо.1ее уме.юго, чем автор двух портретов неи�вест-
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Н е и з  в е с т  н, ьt й х у д  о ж н, и к. Портрет двух шутов. 
Нача.110 XVIII века. 
Гос. Русский му;3еЙ. 

пых .1иu 1 •  Здесь еше ска;Jывается нас.1едие древнерусской п.1ос1юстности в 
фронта.1ьно:И постановБе фигуры старшего шута� в отсутствии оттенков 
н киноварном uвете кафтана, ровным с.1оем покрываюwеl\-1 всю его поверхность, 
наконец, в однообра;Jном ритме ск.1адок на рукавах, скорее напоминаюwих y;Jop, 
чем .1епяwих объем. Не у.1�;а.1ось художнику также найти компо�иuионную свя�ь 
между фигурами. Во, несмотря на все �эти дефект1>1, прекрасно схвачены национа.1ь
ные черты Аица каАмы1ш. Веп.1охо дано и АИUО «великана» - суровое и серье;Jное. 
Здесь есть попытка увидеть в двух шутах жив.ь1х Аюдей, а не просто «ра
ритеты» и� Кунсткамеры. 

Таким обра�ом, все рассl\-ютренные портреты, явАяюwиеся первыми опыта
ми русских художнююв в 06.шсти светской живописи, свидетельствуют о том, 
что в центре их внимания стоит че.1овек. Они уже умеют в той и.1и иноii 
степени ;iаг .1януть в его внутренний мир. �то и состав.1яет нача.10 ра;Jвития 

i Пожа.1уit, можно наметить некоторую ана.1огию между ;!тим портретом и и;3ображением Андрея 
Бесяwеrо (Гос. PyccRиit му;3ей): обоим портретам присуwа некоторая и;3ме.1ьченностъ дета.1ей, сходны и 
r.1ухие uвета фонов. 
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Г. М у с и  к и й  с к и й. Портрет Петра 1. Миниатюра. 1723 �од. 

Гос. ;эрмитаж. 

русского портрета, которому в XVIII сто.1етии суждено бы.10 подняться на 60.1ь
шую высоту. 

В первые десяти.штия XVIII века в России появи.шсь особая отрас.1ь живо
писного портрета - миниатюра, вьшо.шявшаяся на финифти (;3ма.1и), 1ю�днее на 
1юсти. Первонача.1ьно миниатюрные портреты писа.1ись г.1авным oбpa;iOl\f с Петра 
и Екатерины; они бы.1и предна�начены д.1я ношения на груди, в �пак награды. 
К середине XVIII века, вместе с нарастанием декоративных тенденций, 60.1ьшое 
распространение по.1учи.10 украшение миниатюрами табакерок, меда.1ьонов, даже 
ко.1ец. 

Первыми русскими миниатюристами бы.1и Григорий Мусикийский (впервые 
его имя упоминается в 1709 г., умер в 1737 г.) и Андрей Овсов (первые работы 
относятся .к 1727 г.). Оба они, по-видимому, учи.1ись в Париже у и�вестного 
миниатюриста Буатта, который вьшо.1ни.1 миниатюрные портреты Петра в 
1698 и 1717 годах. Миниатюрные портреты Петра 1 ( стр. зо2) и Екатерины 
в �рмитаже, подписанные Мусикийскиl\1 и датированные 1723 и 1724 годами, 
сде.шны с портретов Натье, но в фонах того и другого появи.1ись совершенно 
.конкретные .шндшафты: Нева с :кораб.1ями и 1ю.101ю.1ьней Петропав.1овского 
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собора на портрете Петра и Екатерингофский двореu с кана.юм, ведуU!и!'r1 Б морю, 
на портрете ЕБатерины. 

ll документах упоминается еше о других художниках, работавших в об.1асти 
миниатюры, в частности об И. Адо.1ьсБом Бо.1ьшом и Дмитрии Со.1овьеве. По
с.1еднему приписывается миниатюрный портрет ма.1енышго Ивана Антоновича 
(Ивана VI), процарствовавшего один год 1 •  Зтот портрет (его местонахождение 
неи;3вестно) помешен на гера.1ьдическом «дип.юме» графа Миниха 1741 года. 
В обраре ма.1ьчика нет ничего детского. На портрете .1ежит печать официа.1ь
ности; он пыпо.шен в том сти.1е, который господстпопа.1 при Анне Ивановне. 

Ж И В О П И С Ц Ы - И Н О С Т Р А Н Ц Ы Н А  Ч А А А  XVIII В Е К А  

Наряду с нервыми русскими живописцами, работавшими в нача.1е XVIII 
века, в Петербурге появи.юсь и неско.1ько иностранных мастеров. Перв�1м и 
одним Ир наибо.1ее та.1ант.1ивых бы.1 выходец И;3 Баварии 2 Иоганн Готфрид Та
науер (1680-1737), учившийся в Венеции у Бомбе.1.1и, а ;3атем много копиро
вавший Рубенса во Ф.1андрии 3• В 1710 году с Танауером бы.1 ;3ак.1ючен договор 
в Вене, а в 1711 году он приеха.1 в Смо.1енск, откуда Петр ;3ахвати.1 его с 
co6oii: в поход на Прут 4• 

Основной специа.1ьностью Танауера бы.ш портреты, как 60.1ьшие, так и 
«ма.1ь1е в миниатуре» , о чем он сам пишет в свое!'r1 договоре от 1 октября 
1710 года 6 В Русском мурее есть его подписная «Попавская 6ата.1ю1», представ
.1яюwая собой ;:>скир к картине, рака;3анной ему в 1718 году. 

И;3вестно дово.1ьно 60.1ьшое 1ю.1ичество прои;3ведений Танауера, которые 
характери;:1уют его каf\ мастера рападноевропейского барокко, не11.1охо в.1а
деюwего широкой живописной манерой. Зто помога.ю el'rIJ СО;3давать прощшеде
ния порой: патетические; как, напрИl\1ер, портреты Меншикова 1727 года 8 в Зр
митаже и Апраксина в Пав.ювском дворuе. С.1едует, однако, отметить, что ;:>тот 
пафос имеет у Танауера ЖИ;3ненную у6едите.1ьность. Так, в обра;3е Меншикова 
(стр. зо5 ), и;3о6раженного на фоне сражения, в гордой ПО;3е, с фе.1ьдмарша.1ьскиl\1 
же;3.1Оl\1 в руке, в ра;3веваюwейся тяже.1ой бархатной мантии, в огромном парике, 
;3рите.1ь от.1ично угадывает и неукротимую ;:>нергию 6.1ижа:йшего друга и сорат
ника Петра, и надменность бывшего пирожника, ставшего свет.1ейшим 1шщюм. 
Той же rюнкретностью хараБтеристики от.1ичается и поко.1енный портрет Апрак-

1 «Старые rоды», 19f t ,  февра.1ь, и.1.1юстраuия пос.1е стр. 12. 
2 Архив Л. Ште.шна, д. 6, .1. 23. 
8 Н. В р а н  r е .1 ь. Указ. соч" стр. 33. - Б.1изость теп.1оrо ко.1орита Тана3•ера Б Рубенсу отмечает и 

Ште.1и11 (Архив Л. Ште.1ина, д. 6, .1. 23). 
' Во время похода Танауер потеря.1 все свое сос�оянне (ЦГАДА, Кабинет Петра J, отд. 11, д. 58, .1. 76). 
ъ ЦГАДА, Кабинет Петра 1, отд. 11, д. 84, .1. 1W-f4.7. 
• Дата установ.1ена по сДневнuку камер-юнкера Ф. В. Берхrо.1ьuа» (ч. 2. l\f., 1902, стр. 213-214-). 
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сипа, по-види!\юму, не совсем ;iаконченный. Открытый широкий ма;юк носит ;iдесь 
неско.1ько iЭСКИ;iный характер и придает портрету особую динамичность. Тем не 
менее, Танауер крепко .1епит форму го.1овы, едва прикрытой прядями во.1ос, 
по.шое .1щ10 и тучную фигуру в .1атах. И в iЭТОМ обра;iе хорошо передана j:Энер
гия нетровского по.1

.
ководuа. ОтRровенно покаранная старческая по.1нота прида

ет обра;iу правдивостъ, а у.1ыбка совсем не кажется ус.1овной:. 
Менее удачен профи.1 ьный портрет Петра (Гос. Эрмитаж, повторение в Кус

кове) 1• Танауеру не уда.1ось передать ;iдесь всю с.южность обра;iа Петра, �это 
61>1.10 достигнуто то.1ько И. Никитиным. Однако 11 в портрете Танауера есть И;i
вестные ;r.остоинства. ;3наменате.1ьно, что художник совершенно отка;iа.1ся от 
придворной: пышности, портрет 11реде.1ьно прост. Петр и;iображен погрудно, 
на нейтра.1ьном, г.1адком фоне, в ста.1ьных .1атах, бе;i всяких при;iнаков своего 
императорского сана. Он сосредоточенно смотрит прямо перед собой, как бы 
же.1ая подчеркнуть, что не требует от ;iрите.1я нюшкого прек.1онения. ll;i чис.1а 
других работ Танауера с.1едует на;iвать выра;iите.1ьный портрет uаревича А.1ек
сея Петровича (Гос. Русский му;iей) 2• 

В uе.1ом творчество Танауера до И;iвестной степени перек.шкается с исsус� 
ством его современника, ску.1ьптора Растре.1.1и-старшего. Хотя Танауер ;iначите.1ь
но менее одарен, чем пос.1едни.й, но, таR же как и тот, он испыта.1 во;iдействие 
русской жи;iни петровского времени и суме.1 напо.1нить свое творчество реа.1ь
ным содержанием, преодо.1ев придворную ус.1овность. Очень характерно, что 
в конuе uарствованил Петра Танауер начинает проситься на родину з. По-види
мому, он ночувствова.1, что его искусство, б.1щ1кое к реа.1щ1му, уже переста.10 
отвечать ;iaIIpocaм русского обwества в свщ1и с поворотом, наметившимся в худо
жественной жи;iни Росси11 в 1720-х годах. Творчество Танауера представ.1яет 
д.1я нас особый интерес, поско.1ьку именно он, надо думать, бы.1 первы!\1 учи
те.1ем Ивана Никитина. 

Недостаточно ясен творческий об.1ик другого иностранного художника-швей
uарu;а Георга Г;iе.1я (1673-1740) 4• Приводимые Ште.1иным 6 сведения, повторенные 
потом во всей нашей .1итературе, о то!\1, что Петр встрети.1ся с Г;iе.1ем в Амстерда
ме на аукuионе в 1716 году и тогда же приве;i его с собой в Петербург д;.1я наб.1ю
дения над приобретен1юй ко.1.1екuией го.1.1андсRих 1шртин, не соответствует истине. 

1 Старинная по.11пись на по.11рам:нике кусковского портрета удостовРряет авторство Та11ауРра. Ана.10-
гичныlt портрет в Третьяковскоlt га.1.1ерее намного хуже, и, вероятно, яв.1яется копиеit. 

2 сХу.11ожественные сокровиша России•, 1903, .№ 2-3, стр. 78, таб.1. 24. 
8 Он жа.1уется, что ему не вып.1ачивают жа.1ованье sa 1719 и 17::.Ю го.11ы (ЦГАДА, Кабинет Петра I

от.11 . 11,  .11 . 58, .1. 78 и об.). Особенuо настоitчивыми становятся его просьбы в Roнue жиsни Петра и пос.1е, 
его смерти - в 1725 и в 1726 го.11ах (там же, .11 . 82, .1. 163; .11 . 84, .1. 145 и 150). В 1728 го.11у художниR бы.1 
отпушеи иs России и уеха.1 в По.1ьшу, о.11наRо череs год верну.1ся бо.1ьным в Петербург, г.11е и умер в 
бо.1ьшоlt бе.11ности в 1737 году. 

6 G. N а g 1 е r. Neues allgemeines Kiinstler-Lexicon, V. Miinchen, 1837, стр. 118 -119.-Ште.1ин наsыва
ет Гsе.1я Иосифом (Архив Я. Ште.1ина, .11. 6, .1. 1 и 23), но сам он по.11писывается Георгом (ЦГАДА , Каби
нет Петра 1, от.11 . 11 ,  д. 69, ..1. 87). 

5 Архив Я. Ште.1И11а, .11 . 6, .1. 23; Я .  Ш т  е .1 и 11 .  По.11.1инныс анеR.11оты о Петре Ве.1иком, ч. 1 .  Иs.11. 3. 
М., 1830, стр. 65. 
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И. Т а н а  у е р. Портрет А. /l. Меншикова. 1727 �од. 

Гос, �риитаж. 

305 
89 Том V 



Сохрани.1ась подписанная Г;iе.1ем че.юбитная Петру 1 от 17 февраАя 1724 года, Иii 
1юторой явствует, что в �то время он еше ХАоnотаА о iJачисАении его на сАуж6у 1• 
fiJeAь действитеАьно быА вскоре принят в художественное отдеАение Акадеl\'IИИ 
наук. 

Родом ИiJ Швейuарии (иiJ Сен-ГаАена) 2, fiJe.tь учиАся, по сАовам Ште.1ина 3, 
у ИiJвестных художников в ГоААандии. НагАер в своем сАоваре вносит поправ
ку, у1шiJывая, что fiJeAь учиАся у антверпенского художника Шонианса в Вене, 
а в Амстердам перебра.tся Аишь в 1704 году4• Там он жениАся на дочери ИiJве
стной художниuы-акваре.1истки Марии-СибиААЫ Мериан, спеuиа.t:и;iировавшейся 
на ИiJОбражении uветов и насекомых. Дочь, Мария-Доротея (умерАа в 1743 году), 
6ыАа учениuей своей матери и продо.1жаАа ее деАо. Она приеха.1а в Петербург 
вместе с l\'1ужем и в 1728 году 6,t.IAa наiJначена рисова.t1.wиuей в l\унсткамеру. 

Работа fiJeAя и его жены носиАа сугубо нрикАадной характер. Архивы 
Академии наук сохрани.ш нам сведения о поручениях ГiiеАю. В протоRо.t:е от 
26 декабря 1734 года iJНачится: «Наше.1ся кит при Академии». ПриRаiJано 
быАо по;звать fiJeAя, «чтоб он рыбу срисоваА», что тот и сде.1а.1 6• В ию.1е 1739 
года в доме кабинет-министра А. П. ВоАынского «с.ыска.1ась» женwина с бо
родой. fiJeAь доАжен 6ыА «писать бородатую бабу мас.1яными красками в нату
ра.1ьную ве.1ичину . . .  в ее одеянии» 6• В том же 1739 году ему пришАось ИiJОбра
iJИТЬ другой «раритет» - умершего японuа 7• По сАовам П. Н. Петрова, Г;1еАь 
писа.1 также и анатомические предметы дАя Кунсткамеры 8• 

Мария fiJeAь ведаАа в той же Кунсткамере коА.1екuией uветов и насекомых, 
деАаАа их iJарисовки аквареАЬЮ. В ПавАовском дворце-му;1ее находятся два .1и
ста и;1 аАь6ома художниuы с такого рода iJарисовками. Эти прекрасно сохранив
шиеся, яркие по краскам акваре.ш - типичные oбpaiiuы дАя ботанического и iЭИТО-

1 «1 . В  прош.1ом 1718 rоду, будучи в Го..1.1андии, по с.оветовании rосподина архиатора [врача] Арес1ш
ну и;э Го.1.1андпи сюда ра4и упражнении в 111ое111 живописном ху4ожестве я с фами.шею моею прибы..1. 
2. С упомянутоrо ro4y ;э4есь бе:� жа..1ованья 40 отправ.tенви моеrо художества с фами.шею моею проба11..1яюся 
с ве.1икою нуж4ою, понеже весьма ма.10 оноrо требуется» (ЦГАJ1.А, Кабинет Псч1а J, отд. 11,  11.. 69, ..1. 87). 
:\а.1ее с.1е4ует просьба о принятии cro на с.1ужбу: «3. Охотно же.1аю, - пишет Г;эе.1ь, - вашего импе11. 
ве.1ичества принять с.1ужбу, а вamero ве.1ичества годового жа.юваньв, 11.абы мне опре11.е.1е110 бы.10 смотря 
по моему художеству». Правда, уже 11.0 ��того, в 1719 rоду, Г;эе.1ь расписыва.1 внутренность «грота uарско
го ве..1ичества» (А. У с п  е н с  R и lt. Ука;э. соч., стр. 53), но iiтo бы.1а работа договорная; штатноlt с.1ужбы 
у Г;зе.1я в iiтo время еше не бы.10. 

2 Архив Л. Ште.1ина, 11.. 6, .1. 23. 
8 Там же. 
t G. N а g 1 е r. Ука;з. соч" стр. ff8. 
11 сМатериа..1ы 11..1я истории имп. Ака11.емии 11аук», т. П, стр. 535-5:16; К Г а  р ш 11 11.  Ука;з. соч. 

(1887), стр. 196. 
• сМатериа.1ы д.1я истории имп. Академии наук», т. IV. СПб" 1887, стр. t53-1 M; Е. Г а р ш и н . 

УRа;э. соч. (1888), стр. 262. 
7 «Материа.1ы 4.1я истории имп. АкВ11.емии вауR•>, т. IV, стр. 271; Е. Г а р ш и н. Ука;э. соч. (1888), 

стр. 262. 
8 П . П е т р  о в. Русские ху4ожники по «.Jlексикону» Наг.1ера. - «Художественные новости», 1890, 

.NO 15, стр. 388. - В 1725 ro11.y Г;зе.1ь иаписа.1 пятна11.uать и;эображениlt .1ошадеlt по ;зака;зу Петра (сОбюиlt 
ар:�ив Министерства имп . .1111ора», П. СПб" 1888, стр. 88). 
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И. Т а  и а у е р. Портрет П. А. То.н,сто�о. 1720-е �оды. 

Мрсй А. И. ToJ1cтoro в Москве. 
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мо.югичешюго ат .1аса. Чета Г�е.жей �анима.1ась и преподаванием. Жена обуча.1а 
рисунку еше в петербургской типографии, а �атем в художественном отде.1ении 
Академии наук. Муж тоже преподава.1 там рисунок (о чем сохрани.1ись сведения 
�а 1726 год 1) и живопись 2• 

По с.1овам Ште.1ина, Г�е.жь особенно от.1ича.1ся в об.1асти портрета и 
натюрморта; им бы.ш написаны «мертвая го.1ова» (т. е. череп), а также 
му;3ыка.1ьные инструменты 3• К сожа.1ению, до нас не дош.1и такого рода 
прои;3ведения. Г;3еАь писа.1 также ре.1игио�ные компо�иции. Он испо.1ш1.1 пять 
картин д.жя иконостаса Петропав.ювского собора 4 и неско.1ько сохранивших
ся до наших дней картин (Гос. Эрмитаж) с и�ображением апосто.1ов и еван
ге.1истов; картины предна�нача.шсь д.1я .1ютеранской uеркви Петра, построен
ной Шумахером в 1727 году 6• Поко.1енные и;3ображения апосто.1ов и еван
ге.шстов, выпо.1ненн,ые в натура.1ьную ве.1ичину, свидете.1ьствуют о крепком 
реа.1истическом чутье Г;3е.ш, о его умении даже в традиuионнJ>IХ ре.шгио�ных 
обра;3ах со;3давать индивидуа.1ьные типы, кажуwиеся портретными. В �тих ра
ботах можно отметить внимате.1ьное отношение к натюрморту, например в щю
бражении :книг, черни.1ьницы, раковин (нашитых на мантию апосто.1а). 

О портретах, написанных Г;3е.1ем в России, и�вестно очень немногое. 
П. Н. Петров говорит, что в их чис.1е бы.1и портреты майора Бухвостова, ге
нера.1-фе.1ьдцейхмейстера Брюса и его брата, генера.1а Вейде, но �ти веwи не 
дош.1и до нас 6• И� сохранившихся портретов .1ишь некоторые могут быть при
писаны Г�е.1ю с достоверностью 7 Иногда работой Г�е.ш считают «Двух шутов», но 
}IЫ виде.1и, что �то скорее русская работа. Наконеu, Г;3е.1ю приписьшается на
ходяшийся в Русском му�ее портрет «Ве.1икана Буржуа» ( стр. 309 ), на котором 
с .шuево:й стороны есть надпись: «Си.1ьный мужик». Это, по-видимому, прави.1ь
ная атрибуциJI 8• ;3а нее говорит прежде всего тема: как уже отмеча.юсь, Г;3е.1ь 
спеuиа.1и�ирова.1ся на и�ображении «раритетов» . Ве.шкан предстан.1ен весе-

1 с<Материа.1ы .11.1я истории пмп. Аха.11емии наую•, т. 1, стр. 171 ; Е. Г а  р m и u. Укаs. соч. (1886), 
стр. 205. 

2 Учениками Гsе.1я и его жены в 1729 го.11у бы.1и Фе.11ор Черкасов и Aн.11pelt Грехов (с(Материа.1ы 
.11.1я истории имп. Ака.11емии наую•, т. 1, стр. 533-534-; Е. Г а р ш и н. Yxas. соч. (1886), стр. 212-213). 

8 я. m т е "  и и .  По.11.1и1шые анеR.11uты о Петре Be.IИROM, ч. 1, стр. 66. 
' А .  У с п  е и с R и it. Укаs. соч., с"р. 53. 
6 М. К о н  о п  .1 е в  а. Картины Георга Гsе.1я. - аСообшения Гос. f)рмитажа», IV, .JI. ,  194-7, стр. 15-16. 

Сохранп.1ись также по.�шисные ;этю.11ы :к этим работам (в .lетнеи ;i:вopue). 
• П. П е т р  о в. Русские ху.11ожнихи по а.lехси:кону» Наг.1ера, стр. 388. - Портрет «Со.1.11ата Бухвос

това» в �риитаже очень примитивен и вря.11 .1и может бwть приsван работоlt Гsе.1я. 
7 Портрет П. А. То.1стого, считаюшиltся в Русском муsее работоit Гsе.1я, на самом .11е.1е яв.1яется 

повторением портрета, по.11писанного Танауером (Myseli .JI. Н. То.1стоrо в Москве; стр. 307). Широкая жи
вописная манера, характерная .11.1я Танауера, .11е.1ает s.11есь авторство пос.1е.11него бесспорным. 

8 Гsе.1ю может быть приписан и портрет Е. А .  ,ll.o.1гopyкolt 1729 го.11а (иs Гатчинского .11ворuа), на 
котором нами бы.1а обнаружена по.11пись: G. Р .  Х.  Первая бу:ква может читаться и как G (Georg) и как 
J (Joseph); сре.11няя буква-Р-смушает, но нам веиsвестно второе имя Гsе.1я (Р не может оsначать 
«pioxit», так как это с.1ово никогда не помеwа.&0сь меж.11у иниuиа.1ами художника). Во вс.в11ом с.1учае, 
.11ругого ху.11ожника, фами.rия которого начина.1ась бы с буквы Х, мы не suaeм в Росс1ш в нача.1е XVIII 
ве:ка. Г�е.1ь писа.1 свою фами.1ию и чере:� Х (Xell) и чере:� G (Gsell). 
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Г. Г з е л ь. Портрет ({Великана Буржуа1>. 1 720-е �оды. 
Гос. Русский муэей . 

.1ым то.1стяком; в его фигуре хорошо передана те.1есность, живо схвачены у.1ыб
ка, неправи.1ьные, подвижные черты .шца; г.1а;iа по-настояшему смотрят и ис
крятся. Г;iе.1ь не �абы.1 и;iобра�ить огромные руки ве.1икана и все де!l'а.1и его 
одежды. Однако, несмотр,я на 60.1ьшую жи;iненность iЭТОГО обра�а, психо.юги
ческой выра;iите.жьности в нем ма.10 1• 

В Русском му�ее находится портрет неи;iвестного, в :котором бе� достаточ
ных оснований с.к.1онны бы.1и усматривать и�ображение Ба.1акирева, шута Петра 1 
(стр. з10 ) 2• Автор iЭТОГО портрета также неи;iвестен. Не мог .1и им быть тот же 
Г�е.1ь? Правда, по живописи iЭТОТ портрет стоит много выше и «Ве.1икана Бур-

1 Еше меньше ее в портрете Е. А .  Дo.1ropyкolt, .1иuо котороlt совершенно вевыра:�вте.�ьно. Все вн1t
мание обрашено :�десь на передачу а1tсессувров, выпо.1ненных б.1естяше. Не.1ьэя .1в в i!TOM ис1tусстве 
а1tсессувров вн.11еть того мастера натюрморта, 1tоторым восхиша.1ись совреиенвики? 

' Особенно эаrаАочно в портрете то, что иэображенныlt 4ержит в руке четки. 
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Н е  и :1 в е с т  tt ьt й х у iJ о ж 11 и 1'. Портрет Балакирева. 
/lервшt четверть XV lll ве1'а. 

l'oc. J>усск11й му;:�ей. 

жуа», и портрета Дo..1ropyкoii. Прекрасно найдена ;Jдесь ком1ю;шuия. Фигура 
старика дана чре;iвычайно свободно: он сидит в уста..10.й по;Jе, опустив го..1ову. 
Очень интересно, что художник реши..1ся пока�ать небрежно сдвинутый на бок 
парик, что придает ..1иuу и;iображенного еше бо..1ее уста..1ый вид и вносит в 
портрет бытовой ;э..1емент. Чре;iв.1>1чайно тонко ра�работан ;iА;есь uвет; богатый 
в своих оттенках киноварный Бафтан от..1ично вк..1ючен в обwую �о.ютистую 
гамму портрета. Ес..1и все ;эти достоинства ставят его выше и�вестных нам работ 
Г;iеАя, то самый характер портрета не иск..1ючает его а�порства: об ;этом гово
рит и натюрморт на сто..1е, и оби..1ие красного uвета. 

Наконеu, Г;iеАь выступа..1 и как мастер декоративной живописи: им бьыа 
выпо.1Нена 71 картина д..1я триумфа..1ьных ворот на Троиuкой пристани 1• Еше в 

1 А У с п е и с к 11 it. Yкil;i. соч., стр. 54-
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Ф. П и  .;i ь м а п. Роспись n.;iaфona Kyno.1iьnozo за.;�а Мопп.1�езира 
в Петерzофе (Петродворце). 1717  zод. 

1720 гол.у Г�е..1ь ыиса..1 <( картину . . . н 11ото.1ок» ..Jетнего дворuа 1 • Во�можно, что 
iЭТО тот самый п..1афон, который сохрани.1ся до наших дней и на котороl\1 
сотрудниками дворuа-му�ея бы.ш обнаружена надпись «Gsell» ,  но судить о нем 
не представ..1яетс11 во�мохшым, так как он си..1ьно �аписан по�днейшими реставра
торами. 

Декоративная живопись нача.ш поАучать распространение в России с конuа 
10-х годов XVIII nека. В 1717 году 11рибы..1 в Россию франuу�ский мастер 
Фи..1и1ш Пи..1ьман 2, которому быJ.о поручено живописное убранство некоторых 
«камер» в Петергофе, в частности в Монп..1е�ире и воJ.ьере; пос..1едние росписи 

1 ЦГИАА, ф. 467, оп. 482/438, 1720 г., ин. 6, JJ. 121 , .1. 1 (расnоряжение об оп.1ате Г;iе.1ю •:ia 
Rартииу, которую он nиса.1 в Аетниlt JJOM Jl&pcxoro ве.1ичества п пр11бита в па.1ат11аж на opaвoll руие, 
ГJJe стоят иартины в пото.1ох�). 

1 Имя устанав.1ввается на основании собственноручноlt ПОJJПИси :1у4ожника на его прошении 
(ЦГА){А, Кебивет Петра 1, OTJJ. 11, JJ. 58, .1. 109). ,11,аты рожJJения и смерти неи�вестны. 
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сохраня.шсь до нашего времени 1• Тонкий сти.1ь п.1афонной живописи Пи.1ьмана 
весьма своеобрарен (стр. з11 ). Среди орнамента, нанесенного на п.1оский бе.1ыii 
фон, он помешает бытовые фигурки: наряду с Иряwными кава.1ераl\lи, опира
юwимися на шпаги, рдесь встречаются простоватые горожане и обрары, 
напоминаюwие пьеро и ар.1екинов Ир народной «commedia dell' arte» .  В f)т.11х 
реа.1истических персонажах можно у.1овить нечто родственное с оGwим направ
.1ением искусства петровской f)похи. С.1едует, однако, отметить, что Пи.1ьман 
не наше.1 в России широкого применения своим способностям. В 1720 и 1722 
годах он подава.1 Петру че.1Обитные, в которых жа.1ова.1ся на то, что у него 
работа бы.1а то.1ько в течение четырнадцати месяuев, оста.1ьное же время он 
не по.1уча.1 ни жа.1ованья, ни рака;iов, в си.1у чего проси.1 отпустить его на 
родину 2• Тем не менее Пи.1ьмана не отпусти.1и; в 1724 году el\ly бы.1а пору
чена роспись п.1афонов в Бо.1ьшом Петергофском дворuе 8• 

Бо.1ьше ракарОВ по.1уча.1 другой спеuиа.1ист 110 декоративной живописи -
ита.1ьянеu Барто.юмео Тарсиа (умер в 1765 г .), приехавший в Россию в 1725 году. 
Он работа.1 в сти.1е ПО;iднеrо ита.1ьянского барокко; его живописные п.1афон1>1 
бо.1ьшого интереса не представ.1яют. Некоторые Ир них сохрани.1ись в J:етнем 
дворце. П.1афон Тарсиа бы.1 также в танuева.1ьном ра.1е Петергофского дворuа. 
Выпо.1ненный во время второго приерда художника, уже в 40-х годах, он про
суwествова.1 до Ве.1икой Отечественной войны, 1юг да дворец бы.1 раррушен фа
шистшшми оккупантами. 

n 1716 году приеха.1 в Петербург фравuурСКИЙ художник J:юдовик Каравак 
(умер в 1754 г.), выписанный Петром (договор бы.1 рак.1ючен в Париже в 1715 г.). 
В нача.1е своего пребывания в Петербурге f)TO бы.1 типичный мастер францур
ского раннего рококо. Именно таковы его первые портреты в России, выпо.шенные 
с детей Петра: в 1716 году «Петенька-шишечка» (Гос. Эрмитаж и Гос. Русский 
1\1урей), в 1717 - парн�1й портрет дочерей Петра - Анны и Е.1щшветы (Гос. 
Русский  мурей), в 1722 - также парный портрет его ма.1еньких внуков - Петра 
А.1ексеевича и Ната.1ьи А.1ексеевны (Гос. Трет1.яковская га.1.1ерея) и, наконец, 
два портрета рано умершей м.1адшей дочери Петра-Ната.1ьи Петровны (Гос. 
Эрмитаж, авторское повторение в Гос. Русском мурее) '. Во всех f)ТИХ детских 
портретах н.ет ничего детского. С.1едуя традиuии придворного портрета, 
Каравак покарывает детей Вррос.1ыми кава.1ерами и дамами; их жесты жеман-

1 Бы.1и ра��рушены фашистами во время оккупаuии Петергофа. 
2 ЦГАJl.А, Кабинет Петра 1, отд. 11, д. 58, .1. 109 и 616. 
а В 1720 году Пи.1ьману бы.1и отданы в обучение живоп·исеu Степан Бушуев, 11кон11ого де..tа мастер 

Федор Савин и ученик Mиxait.10 Негрубов (А. У с п  е н с  к и it. Yкaii. соч" стр. 140). В 1730 году, ког.11а 
Бушуев, Негрубов и Федор Воробьев просп.1и о прибавке жа.1ованы1, освидете.1ьствовавшие их живописеu 
Тарсиа и архитектор Растре.1.1и объяви.1и, что сони в их художестве гора��до прои��ведены . . .  , а мастер 
Пи.1ь111ан аттестаuию объяви.1, - оные де ученики научи.1ись от него живописным художеством орнаментов, 
которыми убирается внутри домов пото.1ки, стены и.1и что иное, и могут они все те живописные .11е.1а 
править собою бeii вс.вкого от.вгчени.в:е (там же, стр. 15-16). 

' Все .11атировки в��яты на собственноручной сросписи» Каравака (ЦГА/1.А, Госархвв, разр. ХVП, 
JI, 266, ". 3). 
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.11. К а р  а в а к. Портрет цесаревен, Аппы и Е.1tизаветы. 1717 �од. 

Гос. Русский му;iеЙ. 

ны, они наряжены в деко.1ьтированные парчовые роброны, вокруг них ра�
веваются .1егкие шарфы. В портрете внуков Петра художник испо.1ь�ует ха
рактерный д.1я франuу�ской придворной моды прием анегории; ма.1ьчик щю
бражен в виде Апо.1.1она с .1ирой, девочка - в виде Дианы с серебряньш 
серпом на го.1ове 1• �та а.1.1егория до.1жна бы.1а с.1ужить д.1я особого во�ве.шче
ния ма.1еньких отпрысков uарской фами.1ии. 

Среди �тих детских портретов особенно 6.1и�ок к искусству рококо портрет 
по.1у.1ежашей обнаженной девочки Е.1и�аветы, и�ображенной в виде Ф.1оры 
(в 1910 г. находи.1ся в Царском се.1е, в А.1ександровско&1 дворце} 2, Соединение 
детского масштаба фигуры с уже сравните.1ьно ра�витыми женскими формами 

i сХу.11ожествевные сокровиша России», 1903, JliO 1 ,  и.1.1юстраuиа на стр. 20. 
2 Там же, и.1.1юстраuиа на стр. 50.- iЭтот портрет сушествует и в миниатюре, выпо.1ненноlt самим 

ху"ожником (Гос. iЭрмитаж); сохрани.1ись также .11ве старые копии -Г. Бухго.1ьuа и Г. Гроота (Екатери
в.ивскиlt и Пав.1овскиlt .11ворuы-му;iеИ). 
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сообщает портрету iЭротичеСiшй отпечаток. Во всех iЭТИХ работах 1\араваl\ 
обнаруживает умение строить Иряwную, мягкую по своему ритму, но в то же 
время абсо.1ютно ус.1овную КОАIПОрИUИЮ. Наибо.1ее удачное приА1енение компо
риuионн.ые приемы Каравака находят себе в портрете uесаревен Анны (9 .1ет) 
и Е.1ираветы (8 .1ет ), где Каравак демонстрирJет свое мастерство рокай.1ьного 
художника (стр. 313). Давая те.10 в 1Iр.1юб.1енном им серебристо�бе.юl\1 тоне, 
он нрибегает в оста.1ьных частях картины к тонким оттенкаl\1 uвета, то бо.1ее 
темного, то бо.1ее свет.1ого. В портрете Петра и Ната.1ьи iЭТО 6.1едно-красный, 
б.1едно-же.1тый, б.1едно-ре.1еный, 1ю.1оженные .1егn:ой кистью рядом с бо.1ее тем
ными о.ттенками. 

Однако в рисунке Каравак не то.1ько бесхарактерен, но порою и небрежен. 
Он п.1охо рнает анатомию че.1овеческого те.1а, что особенно скарывается на 
Ирображении .1иu и деко.1ьтированных бюстов, наприА1ер на портрете Анны 
Петровны 1725 года (Третьяковская га.1.1ерея). Этот IIортрет уже си.1ьно от.1ича
ется от ранних работ 1\аравака в России; в нем исчерает бы.1ая .1егn:ость 
движений и появ.1яется чопорная расты.1ость. В па.1итре тонкая многоuветность 
уступает место весьма ограниченному чис.1у красок; сохраняется то.1ько обwая 
серебристость ко.1орита 1• 

1\аравак, приехавший в Россию как спеuиа.1ист по l\tИниатюре, сме.10 
ВрЯ.IСЯ ра портреты в натура.1ьную ве.1ичину, а ратем и ра все другие виды 
жшю1шси. В 1721 году он упоминается как г.1ава «команды », расписываюшей 
«чердачки» в Монп.1ерире 2; он же руководит uе.1ым рядом декоративных работ, 
напрш1ер на триумфа.1ьных арках. В 1718 году он выпо.1няет «По . .1Тавскую 
6ата.1ию>>" д.1я Петергофа 3• Картина на iЭТОТ сюжет, опуб.пuюванная В. И. Ве
ретенниковым 1шк проирведение Каравака 4, на самом де.1е 11в.1яется фрагментарной 
копией с картины франuурского художника П. МартiЭна-м.1адшего и в настоя
щее время приписывается И. Никитину. 

В состав.1енной 1\араваком «росписи» своих работ под 1718 годом рначится ис
по.шение iЭСКИрОВ двенадuати портретов д.1я ре.1ьефов триумфа.1ьной ко.1онны, над 
которой работа.1 Растре.1.1и-старший 5• К сожа.1ению, среди сохранившихся частей 
триумфа.1ьной ко.1онны в память Петра 1 и Северной войны iЭТИХ портретных 
ре.1ьефов, выпо.1ненных по рисункам Каравака, не окара.1ось. В бумагах 
Канuе.1ярии от строений под 1721 годом есть укарание на то, что Каравак 
ниса.1 тогда «картину Ш.1юте.1ьбурх», а при неl\1 состоя.1и «Ир русских учеников 
у живописного де.1а два че.1овека»6• Никаких с.1едов iЭТОй картины, наско.1ько 

1 Ште.1ин отмечает, что портреты Каравака всеrАа бы.1и (<Немножко, но никогда не совершенно 
похоЖИ>) (Архив Я. Ште.1ина, .11. 6, .1. 24- об. и 25). 

2 ЦГ А/1.А, Госар:1ив, pa;ip. XVII, А. 266, .1. 3. 
8 Там же. 
' В. В е р е т е н н и к  о в. (<При,11ворныil: первыil: мо.1яr,1) .JI. Каравак. - (<Старые ГОАЬJI), 1908, июнь, 

стр. 326. 
' ЦГАДА, Госар:1ив, pa;ip. XVII, д. 266, .1. 3.  
е ЦГИА.J, ф.  4-67, оп. 73/187, кн.  18, .1. 4-4-6. 
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нам и�вестно, не сохрани.юсь. Не бы.ш .1и она также «чертежом», предна�на
ченным д.1я Триумфа.1ьного сто.1па? 1 

Таким обра�ом, от всей ра�нообра�ной деяте.1ьности КараваБа до нас не 
дош.10 почти ничего, �а иск.1ючением портретов. Да.1ьнейшая iЭВО.1юuия сти.1я 
Каравака в ;этом жанре в uарствование Анны Ивановны представ.1яет и�вестный 
интерес и будет рассмотрена ниже. Несмотря �а то, что Каравак не об.1ад,аJI 
ни бо.1ьшим та.1антом, ни даже 60.1ьшим мастерством, он �авоева.1 себе в России 
иск.1ючите.1ьное по.1ожение. f)то свидете.1ьствует не то.1ько о .1ичной Jiовкости 
Каравака, но и о том, что он попа.1 в Россию как ра� вовремя - в тот момент, 
когда нача.1и и�меняться �апросы русского обwества, когда в Петербурге на
ча.юсь ув.1ечевие именно тем придворным сти.1ем, который представ.1я.1 своим 
творчеством Каравак. 

И. М. Н И К И Т И Н  и А. М. М А  Т В Е Е В  

В 1720-х годах нача.1и во�враwаться русские живописцр1-11енсионеры, 
нос.шнные Петром 1 в 1716 году �аграпиJJу. В 1720 году верну.1ись Иван Ни
китин и его брат Роман, в 1727 году - Андрей Матвеев. Уехавшие и� России в 
тот моl\1ент, когда реа.1и�м то.1ыю нача.1 ра�виваться в русско!'.1 искусстве, 
они сде.1а.1ись в 20-30-х годах перв�1ми �ре.1ыьш мастерами русского реа.1и�ма, 
несмотря на то, что в ;это время уже начина.1сл спад высокого пафоса петровскоii 
ку.1ьтуры. Именно ;эти художники наибо.1ее по.1но и лрко воп.1оти.1и в своем 
творчестве прогрессивные стрем.1ения петровского времени, а вместе с тем и 
сами ста.1и �ерка.юм ;этого ве.1и1юго периода. 

Иван Максимович Никитин роди.юл око.10 1690 года в Москве, в семье свлwен
ника. В детстве он бы.1 певчим в патриаршем хоре. Рано обнару11шв способности к 
живописи, Никитин рисова.1 с гравюр, а также с натуры (портреты); первона
ча.1ьное художественное обра�ование он по.1учи.1 в типографской шко.1е при 
Оружейной па.1ате. В нача.1е XVIII века он уже чис.1.и.1ся преподавате.1ем ри
сования в московской «арти.1.1ерной шко.1е» . По 11редпо.1ожению П. Н. Петрова, 
Никитин бы.1 отдан Петром в обучение к Танауеру, приехавшему в 1711 году. 
В 1716 году он ока�а.1ся в чис.1е два;щати юношей, имевших способности к искус
ству и отобранных д.1я посы.пш �а граниuу. Никитин бы.1 пос.1ан пенсионером 
в Ита.1ию вместе с братом Романом, Федором Черкасовым и Михаи.1ом ;:Jаха
ровым. 

Обшеи�вестно писыю Петра к Екатерине, написанное в ДанlJИГ 19  апре.1я 
1716 года о встрече с Иваном Никитиным: <(Екатеринушка, друг мой, �дравствуй! 
Попа.1ись мне встречю Бек.1емишев и живо11исе1J Иван. И как оне приедут к вам, 
тогда попроси коро.1я, чтоб ве.1е.1- свою .персону el'f1y списать; также и протчих, 
каво �хочешь, а особ.1иво свата, дабы �на.1и, что есть и и� нашево народа 

1 Об участии Каравака в проектировании Трuу.мфа.1ьноrо сто.1па си. на стр. 478. 
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И. Н и  к и т и н. Портрет Ната.1tьи А.1tексеевны. 
Око.1tо 1714-1715 �ода. 

Гос. Русский му:�ей. 

добрые мастеры»1• Такая высокая Quенка Никитина, сде.шнная Петром ft.O нача.1а 
его обучения �а граниuей, свиft,ете.1ьствует о бо.1ьшоfi Оft.аренности ·хуft.ожника. 
Но писыю iЭТО имеет �начение и ft.AЯ характеристики Петра: оно пока�ывает, 
что, посы.1ая русских хуАожников учиться �а граниl!у и выписывая оттуАа 
иностранных мастеров в Россию, он особенно горft.и.1ся ft.ОСтижениями наl!иона.1ь
ного искусства. 

И�вестны некоторые прои�ведения Никитина, выпо.шенные до отъе�f".а �а 
граниuу и подтверж.l(аюwие мнение о нем Петра. �то, преж.l(е всего, портрет 
неи�нестной, храняwийся в Русском му�ее, под;писанный ·и ft,атированный Ники
тиным 28 сентнбря 1714 го.l(а. Считается, что �десь и�ображена Прасковья 
Ивановна, п.1емянница Петра, <ч�аштатная принцесса» 2• Приб.ш�ите.1ьно к iЭТОму 

1 «Письма руссRих rocy.Aapelt и Аруrих особ 11apc1toro семеltства. Переписна императора Петра 1 с rо
суАарынею Екатериною А.1е1tсеевuою1>. М., 1861, стр. 44. 

2 Деitствите.�ьно, тех же ра3меров портрет <111арев11ы ПрасRовьи Ива11овны1> работы Ви1tитина 
3uач11тся в <�Описи uепоАвижuых вew;eit, бывших в смотрении Кири.1.1ы Го.1овачевс1tоrо» в АRаАrм1ш 
:1уАожеств в 1765 roAy (ЦГИА.1, ф. 789, оп. 1, /1.. 75, 1773 r., .1. 5). 
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И. Н и "  и т и н. Портрет Анны llетривны.. 
ОкоАо 1714-1715 �.ода. 

Гос. Третьяковская га.ыерея. 

же времени относится портрет Ната.1ьи А.1еБсеевны, сестры Петра, .которая 
умер.1а в 1716 году (Русшшй l\1у�ей, повторение в Третьяковской га.1.1ерее; 
стр. 31в), и дочери его, Анны Петровны, и�ображенной девоч.кой (Гос. Третья
.ковс.кая га.1.1ерея; стр. 317). 

Все �ти портреты схожи :между собой по манере и�ображения. Никитин 
уже умеет придать моде.1и щшwную по�у, но он еше не ов.1аде.1 .компо�ицией: 
во всех трех портретах она почти одинакова и носит хара.ктер ус.1овного при
ема, �аимствованного, вероятно, J учите.1я. Не впо.1не еше ов.1аде.1 Ни.китин и 
уменьем прави.1ьно воспрои�водить объемы че.1овечес.кого те.1а; формы .1ица 
удаются ему гора�до .1учше. Но он уже стремится передать фактуру бархат
ных мантий на горностаев01�1 меху, 11арчевых .1ифов, кружев, а.1ма�ных пряжек, 
что, правда, де.1ает дово.1ьно примитивными средствами. Так, ворс в бархатных 
мантиях Ната.1ьи А.1ексеевны и Анны Петровны вьшо.1нен npocтJ>Il\IИ 6е.1ы:м и 
штрихами, напоминаюwими иконн1>1е пробе.13.. Ко.1орит �тих портретов еше не 
от.1ичается богатством. J:учше всего уда.1сл портрет Анны Петровны, что по�во-
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.1яет предпо.южить, что он бы.1 самым по;Jдним и;J сде.1анн�1х художником до 
отъе;Jда. 

Несмотря на погрешности, свидете.1ьствуюwие о профессиона.11.ной неоныт
ности мо.1одого живонисuа, все три портрета обнаруживают его уменье пшш;Jать 
живого че.1овека. Так, он не скры.1 дебе.1ую по.шоту стареюшей: Ната.1ьи А.1ек
сеевны. Но вместе с тем умные и живые г.ш;Jа под несимметрично поднятыми 
бровями и iiакушенная нижняя губа, как бы во время ра;Jговора, ;Jастав.1яют ;Jабыть 
старость f)той женwины. ;3рите.11, охотно верит тому, что она ув.1ека.1ась светским 
театром (еше при жи;Jни своего отuа, царя А.1ексея Михай.ювича) и 11ринима.1а 
деяте.1ьное участие в его устройстве. Портрет f)тот ра;Jите.1ьно оТАичается от 
придворных портретов Каравака, где художник 1101\а;Jывает то.1ько ус.1овную 
светскую маСКJ. 

Весьма поучите.1ьно сопоставить с детшшми портретами Каравака портрет 
Анны Петровны работы Никитина. Ра;Jниuа между ними cpa;Jy бросается в 
г.1а;Jа. Анна Петровна и;Jображена Никитиныi\1 настощуи&1 ребенком: ее го.1овка 
с.1егка опушена, с.1овно в смуwении, а г..t.a;Ja смотрят ис1юд..t.обья - ;Jадорно и 
.1укаво. Губы с..t.ожены совершенно по-детски, верхняя с..t.егка надута, что при
дает .1иuу девочки индиви:дуа.1ьное выражение. Конечно, одежда Анны Петров
ны сохраняе·r всю пышность, свойственную принuессе, но ш1енно по контрасту 
с нарядным одеянием особенно прив..t.екает своей естест!Jенностью ее AИJJO. 

Это первый под.1инно детс1шй портрет в русской живописи. 
Портреты Никитина, сде.1анные им до отъеilда, снидете..t.ьствуют не то..t.мо о 

его крупном даровании, но и о своеобра;Jии его творчества, о си.11.ном тяго
тении к реа.1иilму. До и�вестной степени на f)тот путь мог подто.1кнуть его 
Танауер; однако уже в f)тих ранних работах Никитин идет ilНачите..t.ьно да.1ьше 
своего учите.1я, не порывавшего с традициями искусства барокко. 

«Походный журна..t.» 1715 года 1 сохрани.1 наl\1 �апись о первом портрете 
Петра работ.ы Никитина: «Его ве.1ичества по..t.ов1шную персону писа.1 Иван Н11-
китин». Портрет до сих пор не бы.1 и;Jвестен. А. М. 1\учумов выска�а.1 ряд 
убедите.1ьных доводов в по.1ь;Jу того, что f)тим портретом с.1едует считать и�обра
жение Петра 1 на фоне морского сражения (Екатерининский дворец-му�ей; стр. 319) 2• 

Раньше f)ту картину приписыва..t.и Караваку и..t.и Танауеру, однако AИIJO Петра 
;Jдесь не похоже на его и�ображеню1 в работах f)тих мастеров. В чертах мо.10-
дого Петра можно отметить некоторое сходство с 60.1ее по;Jдним его портретом 

1 «ПохоАныit журна.1 f7f5 ГОАВ>). СПб., f855, стр. 53.-�тот ГОА бы.1 спутан П. Н. Петровым, J\oтopыlt 
ука;зывает на 1716 ГОА. ОшибRа ;эта вош.1а и в поцнеitшую .штературу. 

2 Портрет ;этот щ1ображает Петра п0Rо.1е1шо, но в хо.1сте ес1 ь три ПОАШИВRИ - .11ве сверху и о.11на 
с11щ1у. По мнению А. М. Кучумова, они бы.111 с..11е.1аны А.IЯ того, чтобы портрет соответствова.1 портрету 
Екатерины 1 работы Витье. Сохрани.1ось прошение И. Вишнякова об уп.1ате ему :за с<прибавку в AJBHY 
и ширину>) портрета Петра против с1портрета ея и. в.>) (ЦГАДА, ф. 248, оп. 12, 1748 г., А· 29/679, .1. 832). 
Не иск.1ючена во;зможность, что речь идет именно о портрете Ник11тина. Бе;з uижнеit по..11шивки портрет 
ока;зывается Аеitствите.1ьно в по.1овину фигуры. Морское сражение, как считает .Кучумов, прс.11став.1яет 
бoit при Гангуте, которыit прои;зоше.1 в 1714 году. 
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И. Н и  к и т  и н. Портрет Петра 1 на фоне морско�о сражения. 
1715 �од. 

Екатерининскиii 11вopeu-мy:ieii в г. Пушкине. 

(Гос. Русский &1у�ей), который также приписывается Никитину. Особенно 
хорошо передана мягкая у.1ыбка. Красипый, б.1агородный 1ю.1орит портрета 
в1ю.1не вщwожен д.1я ученика Танауера; он напоминает портрет Меншикова 
работы пос.1еднего. Темно-серые, б.1естяwие .1аты Петра прекрасно оттеняются 
г.1убоким темно-красным uветом мантии. По своей выра�ите.1ьности f)тот портрет 
Петра бе�ус.1овно выде.1яется среди многочис.1енных других его и�ображений. 

Очень интересен портрет неи�вестного 1.ш�ка в красной одежде, храняwийся 
в харьковском Историческом му�ее. На обороте его подпись ( «Joan N. А0� 1715»), 

си.1ьно напоминаюwая подпись Никитина на портрете Прасковьи Ивановны. Аицо 
мо.1одого ка�ка по.1но сосредоточенной f)нергии, жест руки, �асунутой �а пояс, 
вносит в компо�иuию естественную непринужденность, решите.1ьно выде.1яюшую 
f)тот портрет среди ус.1овно-торжественных, по.1упарсунных портретов, бытовавших 
на У краппе до середины XVIII века. Написанный �а год до отъе�да Никитина �а 
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границу, портрет �тот свидете.1ьствует о том, что Петр бы.1 совершенно нрав 
в своей высокой оценке художника в письме к Екатерине в 1716 году. 

Письмо Петра представ.1Яет бо.1ьшой интерес ewe и тем, что в нем вь1Ска
;зано 11оже.1ание, чтобы Никитин написа.1 «особ.1иво свата» .  �то упоминание с 
давних пор интригует историков искусства. Еше П. Н. Петров выска;за.1 IJред
по.южение, что ;здесь имеется в виду А.1ександр Гаври.1ович Го.ювкин, который 
действите.1ьно свата.1 uаревичу А.1ексею Петровичу принцессу Шар.1отту в 
1710 году. Впос.1едствии он бы.1 пос.10А1 в Пруссии, чем, может быть, и объяс
няется ошибочное предпо.1ожение П. Н. Петрова о Бер.1ине, как месте пребы
вания адресата, т. е. Екатерины. С другой стороны, в Третьяковской га.ыерее 
есть ;замечате.1ьный портрет 1шнц.1ера Гаврии.1а Ивановича Го.1овкина, который 
приписывается Никитину (стр. з21). Сопостав.1ение дат и фактов, относяwихся к 
апре.1ю 1716 года, пока;зывает, что Петр име.1 в виду именно канц.1ера Го.1овкина, 
который то.1ько что выпо.1ни.1 ро.1ь свата в свадьбе его п.1емяноиuы Екатерины 
Ивановны; самая свадьба состоя.1ась в доме Го.1овкина в Данциге. 

Портрет Го.1овкина - - первок.1ассное прои;зведение как по мастерству в"шо.1не
ния, так н по си.1е выра;зите.1ьности обра;за. И;з темной г.1убищ.1 фона появ.1я
ется фигура канц.1ера; ;зрите.1ь от.1ично чувствует не то.1ыю все объемы, то 
точные и крепкие, как бы точеные, в худом .1ице, то мягкие, едва у.ювищ.1е, 
в пышном каскаде во.1ос парика, границы которого теряются в окружаюwем 
пространстве. Превосходно переданы и все аксессуары: бархатный кафтан, 
орден, ;зве;зм, ;зо.ютые по;зументы. Однако с тонким тактом художник приг.1ушает 
6.1еск �тих парадных украшений. Ничто не до.1жно отв.1екать ;зрите.1я от самого 
г.1авного и единственно важного в �том портрете - от че.1овеческого .1ица. Канu
.1ер спо1юйно и уверенно смотрит умными, «ко.1ючими» г.1а;зами прямо перед 
собой. В f)той подчеркнутой фронта.1ьности .1ица есть некоторая напряженность, 
уси.1иваюwая впечат.1ение ;значите.1ьности обра;за. Играюwая на тонких губах 
у.1ыбка не кажется ус.1овной .11.ета.1ью светской маски; скорее - �то у.1ыбка опыт
ного дип.1омата, умеюwего скрыть ;за ней свои да.1еко идушие по.1итические 
расчеты. 

Ск.1адки у носа по;зво.1яют угадать в �том че.1овеке бо.1ьшую во.1ю и даже, 
может ·быть, жестокость. Перед нами крупный государственный деяте.1ь прекрасно 
со;знаюwий свое ;значение. ;3рите.1ь охотно верит надписи, сде.1анной на обо
роте хо.1ста: «Граф Гаврии.1 Иванович Го.1овкин, ве.1икий канu.1ер".  в про
до.1жение канц.1ерства своего ;зак.1ючи.1 72 трактата с ра;зными правпте.1ьствами» . 
В бурное время Петра работа дип.1омата бы.1а равноси.1ьна работе по.1ководца. 
Художнику б.1естяwе уда.юсь передать ;значите.1ьность и;зображенного че.10-
века, не прибегая ни к каким приемам пышного придворного сти.1я; от �того 
портрет подкупает своей г.1убокой правдивостью. 

Ес.1и автором портрета Го.1овкина бы.1 русский художник, то �то мог быть 
и.1и Никитин, и.1и Матвеев. Надо при;знать, что по своей манере портрет не 
сб.шжается ни с одним и;з прои;зведений на;званных художников. Особенно ре;зко 

320 



и. н и "  и т и ll. Портрет КйllЦАера r. И. ГoA081'Ulta. 1716 �од. 

Гос. Тре.тьяковская ra.t.tepeя. 

41 Том V 321 



от.шчаетсл он от женшшх портретов Никитина, написанных до отъе�.л.а �а гра
ницу, и неско..1ыю меньше - от портрета Петра на фоне морского сражения. 
Быть может, сАедова.10 бы допустить, что Никитин выпо.1ни.1 просьбу Петра не 
cpaily, написав портрет канц.1ера не в Данuиге, а по;lже, уже вернувшись на 
родину. Единственно, что можно СI\а;lать с уверенностью, рТО то, что самый 
обраi! Го.1овкина бы.1 впо.1не по си.1а�\1 Никитину, rшг..им мы его себе представ
.1яем по его i!ре.жыl\1 проиi!ведениям. 

Свое пенсионерство братья Никитины прове.ш во Ф.1оренuии, где, по совету 
герuога Коi!ИМО 111, обуча.жись у живописца Томмаi!О Реди 1• Агент Петра, Бек
.1емишев, Боrорому бы.ю поручено попечение о пенсионерах, сообwа.ж в одноl\1 
Иi! своих писем uарю о картинах Никитиных, пос.1анных в Петербург 2• 1\. сожа
.жению, рТИ картины пока не обнаружен,ы. В конце 1719 года пос.жедова.1 приrш;l 
отправить братьев Никитиных обратно в Петербург, куда они и прибы.ш в на
ча.1е 1720 года 3• 

Посеwение Ита.ши подкрепи.10 Ивана Никитина в его стрем.женин переда
вать при помщци Брасок все богатство предметного мира. Tal\1 он усвои.ж 
технику l\1ногос.жойного письма по темному грунту, а та�;же бо.жее свободные 
11р11емы живописи. Обучение во Ф.жоренuии поl\юг.жо Никитину ..1учше ов.жадеть 
11 рисушюм. 

По вщшрщцении в Петербург, Никитин cpai!y же ста.ж первым художни
ком в сто"1ице. Уже в TO)I же 1720 году (31 ию.жн) 1ш6инет-сеr\ретар1. А. В. Ма
каров i!атребова.ж его н Петергоф д.жя написания с натуры портрета Петра 4 • 
В 1721 году Петр прИЕШi!аА «Ивану да Роману Никитиным хоршшое деревян
ное строение на опреде.женном им ri1ecтe д.жл отправ.женил живописной работы 
построить на Б.аменном фундаменте» 5• По с.ювам П. Н. Петрова, рТОТ дом нахо
ди..1ся на Мойке, 11об.1иi!ОСти от .Зимнего дворца 6• В 1724 году Никитин счи-

1 П. П с  т р о в. Русские живописuы-11енсионеры Петра В!'.ш�>ого.- « Rrc1·11нi> щ1яшных ис�>уссто», 
1883, стр. 196. 

2 ЦГАДА, Каб1шст Петра 1 ,  отд. 11, кн. 40, .J. 151 . 
з iЭто опровергает .1егенду о том, что оба Никитины ( и.ш Роман Нию1т1111) ус111'.Ш побывать в Париже 

11 поучиться у .Jlаржи.1ьера. 
t А .  В. Макаров писа.1 своеn1у помошнику И. А. Чер�>асову: «Иван Антонович! По.1уча сие ш1сы10, 

скажи Ивану Никитину, чтоб он в;;1я.1 с собою :краски и инструменты, таRже и по.ютно, 11а чеn1 писать 
ему персону государеву, приеха.1 сюда нс мешкав, и д.JЯ того выпроси у в1111е-адnшра.Jа ординарную 
ш.1ю11ку. А не худо, чтоб он и брата своего с собою сюды в;зя.1» (ЦГАЛ.А,  Kafiиneт Петра 1 ,  от.1. 
1 , д. 62, .J. 612). Состоя.1сл .ш в 1720 году сеанс, 11еи;звестно. П .  Н. Петров считает, что ен состо
л.1ся «чере;з n1ccлu», 3 сентября 1721 года , 1;огда в походном журна.1с :.шачится: �на Кот.11111е осчюnу 
пред .1иторг11ею писа.1 его вr.tичества персону живописеu Иван НиRитин» («Походныit журна.• 17:Н года». 
СПG" 1855, стр. 73). Но Петров спута.1 дату писы1а Ма�>арова, принимал, вn1есто 1720, 1721 год, вс.if'д
ствие чего он 11 утверждает, что сеанс состол.1ся чере;з месяu; на самом дс.�:с 011 отодвигается на ue.1ыit 
год, ес.111 то.�:ь:ко вер1ю, что ;iапись в «Поход 11ом журна.1е» отмечает первую встречу Никитина с Петроn1 
по во;звраwе111ш в Петербург. 

6 А. У с п  е н с  к и ii. С.юварь художников в X\'JJI  веке, писавших в императорских дворuах. М.,  1913, 
стр. 128. 

8 П. П е т р  о в. Ylia;i. соч. ,  стр. 200; см. также ЦГ А Д.А .  Кабинет Петра 1 .  отд. IJ ,  1 ш .  87, 
.1. 355-359. 
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И. Н и  к и т и u. Портрет С. Г. Строzапова. 1726 �од. 
Гос. Русский му;iеЙ. 

та.1сл «персоннь1х де.1 мастером» и нренодава.1 рисование в шко.1е при типогра
фш1 1; в 1727 году его на�ывают придворным художнююм 2. Правда, жа.юванье 
Никитин по.1у•1а.1 небо.1ьшое - всего 200 руG.1ей в год - по Брайней мере таR 
бы.10 в 1722 году 3• Во;Jможно, что по;Jже �тот oк.1a,JJ; Gы.1 повышен, но об �то,1 

I Д. Р о в и и с к и it. Подробиыit с.1оварь русских гравированных 11ортретов, т. IV. СПб., 1 889, ст.tб. 713. 

2 А .  У с п  е н с  к 11 it. Ука;i. соч., стр. 128. 
8 В своем донесе11ии от апре.1я 1724 года Никитин писа.1: аВ прош.1ом 1722-м году по ука;iу его имп. 

ве.1ичества выс.1ан 11ижеш1я11ованныit И;i Санкт-Питербурха в Москву д.1я де.1 его ве.1ичества и 11онынс 
обретаюсь в Москве. И на помянутыit 1722 год опреде.1еииое мое жа.1оваиье двести руб.Jев И;i Каdторы 
со.1яиого пр11в.1!'1шя по.1уч11.1 спо.1иа». ;1.а.1ьше говорится о том, что ;ia 1723 год !'111у не доп.1ати.ш 100 pyб
.I!'it, а ;ia 17:24 год нс ;iап.1аrи.1и вовсе (ЦГАДА, Кабинет Петра 1, отд. 11, д. 67, .r. 1050). 
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И. 11 и 1;; и т и u. Портр1·т /lетра /. 1721 tод. 

l'oc. Pyccю1ii !lly;ieЙ. 

нет сведений. И;�вестно то.1ыю, что в 1 726 году Нюшпш сверх жа.1ованы1 
по.1уча.1 еше 40 ру6.11ей в год на краски; �то, 110 мнению Петрова, свидете.1ьст
вует о том, что он бы.1 ;шва.1ен �ака�аl\1и 1•  Деiiствите.1ьно, есть сведения о том, 
что Петр рекомендова.1 своим придворным �ака;iывать Никитину царские пор
треты и 11.1атить �а них по 1()() ру6.1ей 2• В пpoer•re со�дания Академии худо
жеств Абрамов предпо.1ага.1 на�начить директорш� Академии Никитина. В 
своих подробных �аписках о русском искусстве Ште.шн также говорит о Ни
китине, как о первок.1ассном мастере: « . . .  его обра�а. . .  в пrюностасах.. .  еше сегод
ня от.1ичаются от оста.1ьных икон, как небо от ;iel\1.1и . . .  О:rи дока�ывают, 1шкие 

1 П. П е т р  о в. УБа;i. соч., стр. 206.- То, что Н11ю11·ин по.1уча.1 на Брасюt сто.1ыю жr, ско.1ы10 Та
науер, дает Петрову пово.11 считать, что и ок.1а.11 он по.1уча.1 наравне с нш1, т. е. fiot' pyб.1eli в го.11, одна
ко вышепривr.11ею1ыli ар:�ивиыli документ �это опровrрrает. 

2 Г. А е б е .11 е в. Русская живопись П('рвоlt по.1овины Х\.111  ве�;а . .11 .-М., 1938, стр. 6�. 
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неАи1ше .l\tacтepa погибАи в .1иuе ;этих первых воспитанников Петра Ве.1и кого 1> 
(т. е. И. Никитина и А. Матвеева) 1 • 

ll настоятее время в ра;iных мреях есть дово.1ьно много прои;iведений, 
приписываемых Никитину, но И;i них подписаны им, кроме портрета Прасковьи 
Ивановны, то.1ыю два: нортрет С. Г. Строганова 1726 года (Гос. Русский му;iей) 
и «Родос.1овное дрено русских uapeii» 1731 года (та!\1 же). Оста.1ьные портреты 
приписываются Никитину на основании старинных  преданий .И некоторых ука
;-Jаний в .1итературс. Решить вопрос 06 их атрибуции чре;-1вычайно трудно, так 
rш к под1шсные нортреты дают c.1it:ш1ю.l\1 ма.10 материа.1а дAJI сер1,е;-1н:.�х выводов. 

Портрет Строганона (стр· 32з) рс;·ню от.шчаетсн от трех ранних женских 
1юртрстон Никитина. 9то - и;·шшн1>1Н придворный портрет, свидете.1ьствуюший 
о мастерстне художника, о его ов.1адснш1 ;·шнадноевронейскоii техниrюii. IОноша 
и;iОбражен в гибком и свободном, хоп1 и жеманном движении, со е1ыоненной 
ш16ок го.1овой, с у.1ыбкоii на мягких, сочных губах. Убедите.1ьно передан пушис
тый бархат его мантии, сто.1ь непохожий на мантии в перных женских портретах. 
Фигура мягко 11.ыстунает И;i теl\шого фона, контуры ее как бы тают. Ко.юрит 
портрета, построенный на темных тонах, оТАичается б.1агородствомj темно-ро;iо-
11ый цвет l\шнтии, ра;-1работанныii во множестве грnдаций, превосходно оттеняется 
1юричневым ше.t:ком подк.1:uд1ш и черн.ыми .1атш\1И. Но, нес!\ютря на ;iре.1ую тех
нику, портрет Строганова не.1ь;ш отнести к .1учшим со;iданиям Никитина. ;iдесь 
художник б.шже всего подходит к ;iападноевропейскому придворному сти.1ю и 
l'!1енее всего обнаруживает свое собственное реа.1истическое понимание портрета. 
Обра;i iЭТОГО светского юноши не от.1ичается г.1Jбиной. 

В Русском му;iее есть круг.1ый портрет Петра 1,  приписываем,ый Никитину 
(стр. 324). Сушествует предпо.1ожение, что iЭТО и есть тот портрет, .который писа.1ся 
3 сентября 1721 года. Подобная гиrюте;iа весьиа вероятна, так как портрет, 
бе;iус.1:овно, относится к пос.1едним годам ЖИ;iНИ Петраj между тем И;iвестно, 
что кро�1е Никитина в ;это время его 1шса.1и то.1ыю Каравак и Танауер (оба в 
1722 году), но ни тот, ни другой не !\ЮГ быть автором ;этого портрета. По 
своей широкой живописной: l\taнepe и в то же время п.1астической си.1е он 
превосходит портрет Строганова, что может объясняться совершенно ра;i.t:ичными 
;-1адачами художника в и;-1ображении сто.1:ь ра;i.1ичных моде.1ей. 

Обра;i Петра поражает своей си.1ой. Он передан преде.1ьно просто, бе;-1 
нс11ких внешних при;iнаков u;арской в.1асти. Обычцый д.1я Никитина темный, 
ночти черный фон ;iдесь испо.t:ь;iуется особенно ;эффектно, поско.1ьку художник 
по1ш;iывает освешенньш то.1ько .11що Петра. Никитину ул.а.юсь раскрыть обра;i 
Петра во всем его богатстве и с.южности. Гордо 11остав.1:енная го.1ова, крепко сжа
тые, упрямые губы, нахмуренные брови - все говорит о несокрушимой, же.1е;iной 
во.t:е ;этого че.ювека, способного порой на жестокость д.1я достижения своей uе.1и. 

' А рхив Я. Штс.ш на, /1.. 6, .1. �5.- По-видимому, Ште.1ин име.1 в виду его иконы. Кроме того, 
11;1всст1ю,. что в 1728 гоАу он 11иса.1 «В верху са�1аго .1а11тср1111нn» 11 «ni;pyг 60.Jьшого кyno.Ja» в Петро· 
пан.1овском coGope ряд ре.1вг11о;шы.r компо;111u111i (А . У с п  с 11 с " 11 ii. У ка;�. соч., стр. 129). 
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И. Н и  к и т  и и. Петр 1 1ta с.мертиом одре. 1725 �од. 

Гос. Русский му;iеЙ. 

Но живые г.1а;ш смягчают обра;i, де.шют его гJiубоко че.1овечным. Они выпоJiненJ>I 
с 60.1ьшим мастерством: 6JIИIШ света, поJiоженные у 1· ижних век, придают 
гJia;iaм в.шжность и б.1еск, они кажутся сверкаюwими п;.i темнот1>1. С той же 
жи;iненной правдой написано и все .1иuо Петра, в которо,\f уже ;iаметны при
;iнаки старости. 

Портрет Никитина пока;iывает нам Петра во всей непосредственности и 
простоте его ЖИ;iненного об.1ика, но в то же время в неl\1 прекрасно подчер
Rнуто то, что де.1ает его обра;i г.1убоко ;iначитеАьным, почти страшнJ.>1м в своем 
неукротимом во.1евом напряжении. Лучше, чем где-.1и60, выражен ;iдесь основ
ной смыс.1 �похи и ;iначение че.1овека, опреде.1Яемое его ;iас.1угами перед государст
вом. Бе;iусАовно, �то - наибо.1ее выра;iите.1ьный И;i всех многочис.1енных портре
тов Петра. Обра;i, СО;iданный Никитиньш, по.1учиJI впос.1едствии воп.1щ.uение п 
11ш\111тн11ке Фа.1ьконе, а ;iатем в по�;iии Пушкина, не то.1ько в «Медном всадниRе», 
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но и н «По.1таве» .  Та1юе проникновение н характер Петра 61:>1.ю 1ю,зможно то.1ыю 
д.1п че.1овека, 6.1и,з1ю его ,знавшего. 

Никитину нриписывается также и портрет Петра на смертноl\1 одре (Гос. 
Русский му,зей; стр. з2в). В «Описи неподвижных веwей, бывших в смотрении 
I\ири.1.1ы Го.ювачевского» ,  в Акаде!ши художеств, в 1765 году 1, ;этот портрет 
.значится rшг. работа (<неи,звестного». Однако П. Н. Петров утверждает, что именно 
Нюштину бы.10 поручено траурной комиссией, во,зг.1в.в.1явшеiiсл Я. Б. Брюсоl\1, 
ншшсать портрет умершего Петра 2• Вопрос может стоять .1ишь о том, который 
и.з двух портретов l\1ертвого Петра (второй находится в Гос. Эрмитаже и 
происходит и.з Петровского кабинета в Кунсткамере) с.1едует считать работой 
Никитина. Несмотря на си.1ьные ,записи на ;эрмитажном портрете, можно все 
же ска.зать, что он ,значите.1ьно с.шбее первого и от.1ичается от него манероii 
ис110Анепю1. Лучше сохранившаяся нижняя часть .шuа выпоАнена яочти 
натура.1истически. Не мог АИ ;этот портрет быть написан Г,зе.1еl\1, у которого 
естественно быАо бы найти ;э.1емент�1 натура.1и,зма? В по.1ь,зу авторства Г,зе.tл 
гонорит и то, что портрет прежде находи.1ся в Кунсткамере, где Г,зе.1ь работа.1. 
Все ;это по,зво.шет думать, что портрет и.з Русского му,зея бы.1 испо.шен Никитиным. 

Портрет отАичаетсл теми же достоинствами, что и другие прои,зведения 
Никитина. Он написан чре.звычайно быстро: художник наносит краску д.1инными 
и свободными ма.зками по 11одма.1евку теп.1ого тона, который просвечивает в 
тенях. Несомненно, нортрет сде.1ан с натуры и имеет характер ;этюда, хотn 
основные форl\1ы намечены в нем очень Брепко и выра,зите.1ьно. ХудожниБ 
вносит жи.зю> даже в мертвое те.10. Портрет прои,зподит такое впечат.1ение, 
будто он сде.1ан в 11ервые же МИН)ТЫ пос.1е смерти: еше небрежно наброшена 
на те.10 горностаевая мантия, еше в беспорядке расстегнута рубашка и ра,збро
саны воАосы. И кажется, что перед. ,зрите.1еl\1 скорее уснувший, чем l\1ертвый . 
.Jlицо Петра еше сохраняет то вр1рал,ение, которое бы.10 д.1л него характерно 
при жи,зни. Никитин суме.1 пока,зать гро,зную в.1астность и во.1евое напряжение 
даже в мертвой го.1ове Петра, ве.1ичественно покояwейся на подушке. В ;этом 
портрете мы снова встречаем то соединение жи,зненной непосредственности с 
высог.им обобwением, которое характерно д.1я Никитина. 

Наконец, суwествует в Русском l\1у,зее еше один портрет, не нодписанный 
Никитиным, но и,здавна приписываемый ему. Это - «Напо.1ьный гетман» (1iвemнaJt 
h-.ииh·а ), которого раньше счита.ш Ма,зепой, потом Скоропадским и.1и По.1убот1юм. 

И ;этот портрет ,значится в упомянутой описи Го.1овачевского как работа не
и,зnестного художника. Хотя он чре,звычайно своеобра,зен, но с творчеством 
Никитина его свл,зать можно, ибо трудно найти другого мастера, который мог бы 
в нача.1е XVIII ве1ш со,здать обра,з сто.1ь бо.1ьшой простоты и в то же время 
,значите.1ьности. 

1 ЦГИА.J1, ф. 789, оп. 1 ,  д. 75, 1773 r., .1. 3 об. 
2 П. П е т р  о в. Русские жнвопнсuы-пенснонеры Петра Ве.1нкоrо, стр. 206.- Откуда n�ято :�то важное 

сведение, Петров, к сожа.1ению, не ука�ывает. 
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Действите.1ьно, « На110.1ьный гетъ�ан » 60.1ее всего 11рив.1екает cвocii rюд.1ин
но народной простотой. k)то портрет че.ювека, находяwегося наедине с самим 
собою. Старик и ;юбражен в уста.1ой 11o;ie: он сидит, с.1егка сгорбившись, I'о.1ова 
его опушена, кафтан по-домашнему расстегнут, седые во.1осы .1ежат небрежно; 
JСrа.1ость скво;iит и в воспа.1енных, чуть-чуть покрасневших веках. Но вместе 
с теl\1, в �том старике не ос.1абе.1а крепкая во.1п, не JГас.1а огромная �нергил; 
и;;1-под седых, нахмуренных бровей г.1щш съютрят CJpOno и прощште.1ьно, дю1;е 
напряженно; крепко сжаты ГJUЫ под нависшиъш украинскими усами.  Художник 
снова ;iапечат.1е.1 в �тоl\1 обра;iе не частного че.1овека, а именно «напо.1ьного» 
гетмана, боевого соратника Петра, де.1ившего с ним и ратный труд, и с.1аву побед. 
Художник передает обветренную и темную от �гара кожу, тто1rтрастируюшую 
с ъшгки�1 ро;iоnым бархатом отворотов военного 1\rундира и его мерuаюwими 
по;iументаьш. Свет как бы обво.1акиnает фигуру гетмана. От.1ично ш1дны 
свободные ма;iки Rисти, передаюwие ВО;iдушную среду. Художник не то.11.Rо в 
по.1ной мере в.1адеет живописным мастерством, но и умеет нодчинип. свое 
мастерство ;iадаче еше бо.1ее важной - со;iданию бо.1ьшого че.1овечсского o6pa;ia. 
Как мы уже виде.1и, �ти качества в высшей степени присуши ;Jpc.101\'1y твор
честву Никитина. В портрете «Напо.1ьного гетмана» они 1ю.1учи.ш, 1южа.1уй, 
наибоАее по.1ное выражение. Вероятнее всего, �тот портрет, как и портрет Петра 
на смертноъ1 одре, относится к серед.пне 20-х годов. 

Хотя Никитин бы.1 «персонных де.1 мастером» ,  ему приходи.1ось писать 
и 6ата.1ьные картины, так как потребность в ш1х 6ы.1а чре;iвычайно ве.1юш. 
В 1727 году е�1у бы.10 поручено написать д.1я Аетнего дворца «По.1тавскую 
бата.шю», « на по.1отне, д.1иною и поперег б.1и;i трех аршин» .  Никитин испо.1ни.1 
ее « живописным саъrым добрым художеством против «артины, писанной во 
Франции» 1• Предпо.1агают, что �той картиной яв.1яется «По.1тавскан 6ата.1ия» 
(находится в петергофском Эрмитаже), 11редстав.1яюwая неско.1ыю перера
ботанную копию с картины П. Март�на-м.1адшего, действите.1ьно написанноii 
во Франции 2• Эта копия в 60.1ее крупном масштабе воспрои;iвод11т .1ишь uентра.11.
ную часть компо;Jиции Март�на. Она выпо.1нена .1учше, чем оригина.1. В особен
ности �то касается .1иц, которые на копии по.1учи.1и 60.1ее живое выражение. 
От.1ично по1ш;iаны движения многих фигур. Интересно, что портрет Петра 
в « По.1тавской бата.1ии» напоминает его и;iображение на фоне морского сраже-
ния, приписываемое Никитину 3• 

• 

В пос.1еднее время Никитину припис.ывается 11 другая карт1ша, И;iобража
юшая Ку.1иковскую битву (Гос. Русский му;iей), которая прежде счита.шсь 
прои;iведением Андрея Матвеева. Однако новейшие исс.1едованил, в частности 

1 А. У с п е в  с к и it. Ука;i. соч., стр. 129. 
2 Картина Март;эна, написанная в 1725 году, находится в Екатерини11ском двор11е-.111у;iее и 11а;iывается 

там аБитвоit при Перево.1оч11е»; ее повторение в �:эрмитаже на;iваио пПо.1тавскоit fiaтa.111elt». 
3 Высокие качества скопии» бе:зус.1овно rо11орят 11рот1tв авторства Каравака (с11. стр. Зf4), Roтopыii 

не уме.1 писать фигуры .11аже в портретах. 
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И. Н 11, к 11, т 11, п. Портрет наподыtо�о �етмана. 1720-е �оды. 

Г()с. русский му;iеЙ. 



Н. К. Маковской, убедите.1ьно покщш.1и, что �та картина 6ы.1а выпо.1нена Иваном 
Никитиным 1• Правда, и она яв.1яется переработанной копией, на �тот pa;i с 
гравюры Антонио Темпеста 1609 года. В своей картине Никитин во многш1 
отходит от гравюры: И;iменена нижняя правая часть компо;iиuии, введены 
новые группы и фигуры, в частности фигуры иноков Пересвета и Ос.1яби, 
И;il\1енены одежды и т. д. В отА11чие от гравюры, выпо.1ненной довоАьно жестко, 
Никитин широко поАь;Jуется светотенью, которая помогает ему объединить всю 
массу фигур. Наконеu, интересны введенные им надписи на wитах, продо.1жаю
wие традицию иконописи XVII века. Примечате.1ьны и самые надписи, осо
бенно одна И;J них: «тот 1шщ�ь, тот дворянин, хто ;iамгих один» (т. е. а.кто �а 

многих один»). Надпис1. f}Ta ве.1ико.1епно выражает �тику петровского времени, 
его высокую гражданственность и патриоти;iм. 

ПосАсднее дссятиАетие жи;3ни Никитина быАо омрачено тяже.1ыl\ш событи
нми в его .1ичной жщши и творческим кри;шсом. К 1731 году относится под
ппсное «Древо родос.1овное ве.1и5.их государей», вкАючаюшее в себя портрет 
Анны Ивановны. У с.ювная, п.1оскостная компо;3иuия «Древа» восходит к XVII сто
.1етию, к «Насаждению древа Государства Российского» Симона Ушакова. ;3наме
нате.1ьно, что ;эта комно;iиuия уже бы.1а испоАЬ;3ОВана до Никитина ААексеем 
;3убовь11\1 в портрете Екатерины 1. По-видимому, в обоих сАучаях ее примене
iше свидете.1ьствова.10 о со;iнате.1ьном во;3враwении к старым традиuияl\1. И;3-
вестно, что вскоре пос.1е смерти Петра Никит.ин нача.1 сомневаться в прави.1ь
ности И;3бранного им пути, который ста.1 ка;3аться ему греховным. Ра;iумеется, 
во;iможность таких 1юАебаний быАа обус.1овАена самой быстротой пере.юА�а, 
непрочностью нового мировО;3;3рения. В нача.1е 30-х годов Никитин, так же 
как 11 его брат, ока;3а.1ся ;3амешанным в движении старорусской оппщшu;ии 
против правите.1ьства Анны Ивановны; оба брата бы.ш арестованы, подвергнуты 
всево;iможным пыткам 11 сос.1аны в Сибирь. Во;iвраwенный Анной Аеопо.1ьдов
ной, Иван Никитин умер в 1740 году, не доехав до дома (Po.l\iaн Никитин 
вернрся в тш1 же году в Москву). 

Однако и н пос.1едние годы И. Ниrштин еше писа.1 портреты реа.1истичс
ского характера. Одной И;i си.1ьных его работ �того времени явАяется портрет 
«;3аштатной цариu;ы» Прасковьи Федоровны, вдовы брата Петра - Ивана А.1е1\
сеевича (�Загорский историко-художественный му;iей). Превосходно выпо.1ненное 
.1иu;о немо.1одой женwины, проживавшей по.1умонахиней в Новодевичьем мона
стыре, сурово и 1ю.1но такой скорбной ;3начите.1ьности, какая мог.1а быть достиг
нута .1ишь Никитиным. Совершенно фронта.1ьная постановка го.швы, редко встре
чаюwаяся в портретах и повторяюwая постановку го.1овы в портрете Го.1ов1шна, 
от.1ично написанные темные одежды - все �то подкрепАяет атрибуuию ;3агор
ского портрета Никитину. Он тем бо.1ее интересен, что, вероятно, относится 
к нача.1у 30-х годов, когда Никцтин обwа.1ся с кружком Прасковьи Федоровны, 

1 Н. М а к  о в с к а я. К во11росу об авторе картины сКу.аиковсквя битва:..- сТрулы Bcepoccиltcкolt вкв
.-емии IfAOЖCCTB•, 1 . .1.-М., 194-7, стр. 99-1 12. 
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который бы.1 центром старорусской оппо;iиции. Именно свщ�ь с iЭТИМ движением, 
отражавшим народн.ый гнев против «бироновшины»,  нак.1адывает на 06ра;:1 
«;iаштатной царицы» печать той суровой ;:1начите.1ьпости, которая выходит ;ia 
рамки чисто .1ичных переживаний. Так снова мы встречаем у Никитина г.1убо
кое понимание единства .1ичного и обwегосударственного в обра;:1ах его совре
менников. 

От iЭТОГО портрета, написанного «от души», с г.1убокой симпатией, ра;:1и
те.1ьно от.1ичается портрет Андрея Ушакова - «;шп.1ечных де.1 мастера» (Гос. 
Третья1ювская га.1.1ерея); художник писа.1 его во вреl\tя с.1едствия (есть сведения, 
что iЭТОТ портрет ;шс.1ужи.1 el\1y не1юторое 06.1егчение в его тяжкой судьбе). 
И в iЭТОМ портрете Никитин остается верен своему реа.1истическому искусству, 
но уже не поднимается до высоты своих 60.1ее ранних работ. Портрет написан 
очеш. сухо, с каким-то ХОАОДНЫМ бе;iра;iАИчием, впо.ше ПОНЯТНЫl'tl, ССАИ JJCПOMHИTI> 
о тех ус.ювиях, в каких он бы.1 со;iдан. Никитин не мог дат1. в нем отр11-
цате.1ьную характеристику своего па.шча. Ушаков lIOiЭTOl\ty выше.1 у него просто 
хо.1одныl\1 и хитрым с.1ужакой. К сожа.1ению, неи;iвестно, сохрани.1ись .1и порт
реты, сде.1анные Никитиным в То60.1ьске; один и;i них {портрет тобо.1ьс1юго 
митропо.1ита Антония Стаховского) чис.1и.1ся срц.и 11рои;iведен.ий, ку11.1енных д.ш 
Академии художеств в 1763 году 1• 

Творческое нас.1едие Никитина еше да.1еко не исчерпано и впо.1не во;:1-
можны новые открытия, так как мастер от.1ича.1ся 60.1ьшой продуктивностью 2• 
Но и iЭТО скудное нас.1едие впо.1не достаточно д.1я того, чтобы можно бы.10 
говорить о Rрупном даровании Ивана Никитина, СО;iдавшего г.1убоко своеобра;i
ные прои;:1ведения, которые ;iа.1ожи.1и крепкие основы д.1я успешного ра;iвития 
peaAИ;il\Ia в русской живописи XVIII века. 

Творчество Романа Никитина почти неи;iвестно. Его портрет Марии {Вассы) 
Строгановой (Гос. Русский му;iей, повторение в Гос. Эрмитаже) не представ.1яет 
интереса: iЭТО почти парсуна, примитивная и грубоватая (стр. 331). Правда, портрет 
си.1ьно ;iаписан; во;iможно, что его недостатки объясняются именно iЭТИМ. ;3на
чите.1ьно .1учше портрет Строганова в Эрl\штаже {реп.1111ш в Одесской картинной 
га.1.1ерее), также приписываемый РО1\1ану Никитину. Но как бы то ни бы.10, 
сейчас мы ничего точно не можем СRа;iать о Романе Никитине как о живо
писце. И;iвестно то.1ько, что он игра.1 60.1ьшую ро.1ь в московской художест
венной жи;iни и пос.1е своего во;iврашения И;i ссы.1ки. Так, в 1742 году, когда 
в Москве готови.111 триумфа.1ьные ворота к коронации Е.1и;iаветы, сенатская 
контора пред.1ага.1а ему и Ивану Адо.1ьскому-сыну в;iять на себя живописную 

i <�Опись иеuо.11вижны:� вешеlt, бывши:� в смотрении Кири.1.1ы Го.1овачевсRого1• (ЦГИАА, ф. 789, 
оп. f ,  JJ,.. 75, 1773 г" .1. 5). 

2 Кроме рассмотренных провзвеJJt>ивlt, в Русском музее есть еше ПОJJма.1евоR портрета Е.1изаветы 
работы НиRnтина, а в ТретьяRовскоlt га.1.1ерее его портрет Чернышева. Ште.1ив говорит, что НиRитии 
ваписа.1 образ св. Екатt>рввы и A.1eRC8BJJpa JJ.IЯ ВвеJJеиской uерRви (<1писа.1 ПOJJ корау.1ом буJJучю>) и в 
То60.1ьсRе ВЫПО.IИИ.1 ВRОИОСТ8С (Архив я. Ште.�вва, /J,.. 6, .1. 46). 

330 



Р. Н и  к и т  и п. Портрет М. Я. Стро�аповой. 
Гос. Русский мy;ieii. 

работу по уRрашению f)тих ворот 1• И в пос.шдуюwие годы имя Романа Никитина 
1\lе.1ькает в ряде архивных документов в свщш с декоративными работами. К сожа
.1ению, ни одна и� них до нас не дош.ш. 

В 1716 году, одновременно с братьями Никитиными, бы.1 отправ.1ен �а гра
ниuу Андрей Меркурьевич Матвеев (1701 -1739), снача.1а в Амстердам, потом в 
Антверпен. В октябре 1720 года он сообwи.1 Екатерине 1, которая бы.1а его 
покровите.1ьниuей: «посы.1аются . . . нечто от учения l\Юего, а имянно портреты 
вашего ве.шчест·ва, которые я . . .  списыва.1 от мастера моего. При сем же портрет 
господина агента Фанденбурха» 2• Речь идет �десь о 1юпиях с портретов Петра 

1 ЦГА/1.А , ф. Moc:iшвcRoit сенатской конторы, кн. 7853, .1. f4-8-f49. 
1 ЦГАЛА, Кабинет Петра 1 ,  отл. 11,  4. 47, ". 299 lf об. 
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и Екатерины, вероятно, работы Моора; местонахождение ;этих портретов, так 
же как и портрета Фан дер Бурха, написанного СШ\IИМ Матвеевым, не щшестно. 
Кроме того, Матвеев, по с.ювам П. Н. Петрова, прис.1а.1 Екатерине 11;i Антвер
пена в 1725 году oбpa;ieu своей работы, ту «А.1.1егорию живописи», которая 
сейчас находится в Русском му;iее 1• Эта работа не riредстав.1пет бо.1ьшого инте
реса. Написанная в манере ф.1амандской академической живописи, она И;iобра
жает по.1уобнаженную женщину перед мо.1ьбертом, пишущую фигуру Минерщ>1, 
которап по;iирует на об.1аке; тут же играют два обнаженных амура. }7 дачно 
подмечен жест руки художниuы, но ее те.ю нарисовано п.1охо. Все фopl\tJ>I 
в картине смягчен"1 и бесхарактерны. То.1ыю .1ицо женwины с двойным под
бородком впо.1не реа.1ьно и ничуть не прикрашено; хорошо у.юв.1ено выражение 
ее г.1а;i, внимате.1ьно всматриваюшихся в свою рRботу. Ясно, что ;эта «истор11-
ческап картина>> бы.1а написана портретистом, чувс·r11ующш1 сеGн у11еренно .1и1111. 
n об.шсти и;i0Gраженю1 че.1овечесБого АЩ.!а и рук. Ес.1и l\tЫ сопоставим «А.1.1егорию» 
с сохранившимися портретами Матвешш, то 11р11дстс11 сог "шситься с 1\араnаком, 
1\Оторыit счита.11 l\laтвeena бо.1сз 11скусны�1 11 нортрете, чш1 11 пстори•юскоii 
живописи. 

От ;этого 11рощшеденш1 ра;:ште.1ьно от.1ичаетс11 «А 1по1юртрст с женоii )) 
(Гос. Русский l\ty;3eii ; цветная вк.tейка ), написанный Матвеевым 11 1729 году, чере;i д1ш 
года 110 во;iвраwении в Петербург 2• Карт11на ;эта, не co11cel\1 ;1аконченная, св11-
дете.1ьствует, одна1ю, не то.1ько о ;iре.1ом мастерстве Матвеева, но и о его 
творческой самостояте.1ьности. Художник не ставит перед собой с.1ожной ;iадачи 
передать внутренние щ1аимоотношенип 1\1ежду ним и его женой. Напротив, он 
бесхитростно и;3ображает себя пак бы представ.1яюшим свою мо.1одую супругу 
;3рите.1ю: он с.1егка обнимает ее одной рукой, а другой берет ;ia руку. И именно ;это 
бесхитростное и;3о6ражение «пока;3а» жены вносит в портрет ;iамечате.1ьную 
11равдивость. Аиuо 1\ю.1одой женщины некрасиво, но прив.1екате.1ьно соединением 
.1егкого смущения в у.1ыбке и горде.1ивости в осанке; то.1ько в и;3яwной руке 
ее, придерживающей po;iy на груди, появ.1яетсп 1юкет.1ивая грация светской 
жещцины. Мягкие ск.1адки свет.1ого ше.1кового п.1атья и .1егкие кружева на груди 
едва намечены широкой кистью. Но и ;этого намека художнику достаточно 
чтобы ;3авершить И;3ящный обра;3 своей подруги. 

Г .1авным .1иuоъ1 в портрете, конечно, яв.1яется сам Матвеев, хотя он и ото
двину.1 себя немного в г.1убину и оде.1 в темный кафтан, на фоне которого 
светится одежда его жены. Аиuо мо.1одого художника с крепко вы.1еп.1енными 
объеl\tаl\ш очень выра;iите.1ьно: темные Gрови ;>нерrично сдвинуты, чуть у.1ыба
юwиеся губы сжаты, г.1а;3а живые, в;1г.1яд острый. В ;>том обаяте.1ьноl\1 юноше 
чудесно воп.1оwен обра;3 художника, пионера нового исRусства, :мужественно 
ов.1адеваюwего новым ;1наниеl\1 и рвуwегося вперед. Горнчий ко.1орит портрета 

1 П. П е т р  о в. Русснис живопнсuы-пенсионсры Петра Ве.аиноrо, стр. 199. 
2 В авrусте t7'Л ro.1a Матвеев бы.1 уже в Петербурrе. 
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ус11Аивает ;это впечат.1ение кипучей мо.1одой (Энергии, сто.1ь характерной д.1я 
того времен11. Хотя Матвеев приеха.1 И;i-;ia границы в 1727 году, т. е. чере;J 
Jl.Шl года 1юсАе с�юрти Петра, нее его творчество бы . .ю еше uс.1икоl\1 насыщено 
11ысоюо1 содержан11ем петровской fшох11. 

l\ре1шую, реа.шстическую характеристику мы находим и 11 11од.1шсных 
нортретах четы Го.11щыных, Ивана А.1ексеевича и Анастасии Петровны, выпо.11-
непных Матвеевым 11 1728 году (Москва, собрание Го.1ицыных;  стр. 333, 335). Го
.шцын по1ш;iан сухим и строгим чеАовеком со стиснутыми тонкими губами. 
Ро;iоватое в свету, ;iе.1еноватое в тенях, (ЭТО Аицо поАно жи;iни при всей 
суровости его выражения. Сме.1ые, д.1инные штрихи .1епят прямую форму носа, 
11ередают .1егкость кружева жабо, б.1еск .1ат, поверх которых свободными скАад
IШl\Ш, .�ежит красная мантия. 

Портрет жены боАее сдержанный но ко.юриту, еше характернее. В нем 
тошш переданы брю;iг.1ивые черты г.1упоii и капри;iной старухи, с оGидчюю 
онушенньши уг.1ами губ и в;iдернутыми бровяl\IИ. Биография iЭTOii женшины, 
<<шу·rихи» при дворе Петра, пубАично битой батогами по де.1у nаре1шча A.teJ\
ccн Петронича, IJ 110.1но:й l\1epe оправдывает острое своеобра;iие ее об.1и1ш. ХJдож
ник реши.1сл пойти ;iдесь на такую откровенность, которая необычна н портрете 
XVIII сто.1етип. По ре;iкости своего реаАи;iма Матвеев перекАикается ;Jдесь с са
тирами Кантемира. 

В Русском му;lее имеются еше два портрета Матвеева: не;lаконченный по
грудный портрет Петра 11 (н ова.1е) 1 и подма.1евок погрудного же портрета 
песаревны Анны Ивановны (стр. 336)- Первый И;l (ЭТИХ портретов ма.10 выра;lите.1ен; 
ро;iовое .1ицо юноши ничем не ;lаинтересоваАо художника, и он ограничи.1ся в 
портрете .1ишь по1ш;lом светского И;iяwества своей моде.1и. Подма.1евок портре
та Анны Ивановны едва про.1ожен l\IЯГКИ!\IИ l\Ш;lками бе;l всяких Аиний. Лиuо 
цесаревны с ма.1енышми, подс.1еповатыми г.ш;lrшми пока;lано бе;l всякой идеаАи
;iации; оно не от.шчается умом и .1ишено какого-.1ибо женского обаяния. Не
сомненно, такая мо.11;е.1ь не мог.1а вдохновить Матвеева. К сожа.1ению, ничего 
не И;lBe'JTHO о том, бы.1и АИ iЭТИ iЭТЮJl.Ы ИСПО.IЬ;lОваны ШI Д.IЯ ;lаконченных 
портретов. 

По-видимому, Матвеев ма.10 работа.1 в об.1асти портретной живописи в цар
ствование Анны Ивановны. Снижение интереса к портрету и все во;iраставшее 
;lначение декоративного искусства ярко отражает упадок реа.1истического на
прав.1ения, наступивший при преемниках Петра, когда ;iакончи.1ся период актив
ных .11;ействий и и.11;ейной борьбы, стремите.жьного порыва впере.11;, перио.11;, выдви
нувшиii: ряд крупНJ>IХ .1ичностей и .11;авший богатые во;iможности д.1я правди
вого отображения действите.1ьности. В ;это время Матвеев работает г.жавным 
обра;iом в качестве руководите.1я живописной «1шманды», снача.ш подмастерьем, 

1 ;:}тот нортрет В. И. Веретенников (ука::�. соч., стр. 329) ооуб.шкова.t как работу Каравана, однако 
атрибуu·ия его Матвееву бо.1ее вероятна . 
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А. М а т в е е  в. Портрет цесаревны Анны Ивановны. Конец 1720-х �одов. 

Гос. Русский му;:�ей. 

а с 1731 года - мастером 1• Архивы сохрани.1и нам множество свед;ений об �той 
д;еяте.1ьности, протекавшей очень интенсивно. 

В 1730 год;у Матвееву с бригад;ой поручается написать неско.1ыю 6ата.1ь
ных картин д;.1я «Аетнего д;ома» императрицы 2• Снача.1а Матвеев отка;:ш.1ся от 
�ка�, ссы.1аясь на то, что им писать �ти картины «непочеъ1, ибо у них при
меру и кунштов (т. е. гравюр] не имеется» .  Тогд;а же прика;:шно бы.ю «д;.1я 
примеру тех 6ата.1ий печатные .1исты купить в типографской: .1авке» 3• Аишь 
пос.1е �того работа нача.1ась. Нещшестно, сохрани.1ись .1и �ти «бата.1ии» 4• В 1731 год;у 

1 А.  У с п  е 11 с к и lt. Укв;:�. соч., стр. 1 17. 
2 Ему помоrа.1и в ;этом Михаи.1 ;3ахаров, Васи.11111: Ерошевскиlt, .Аео11твli Фе.Аоров и Петр ;3ыбнн (там 

же, стр. 1 15). 
з Так же, стр. 1 14-. 
4 <сllо.1тавскаа бата.1иа>) в Гос. Историческом му;:�ее, припнсан11ав так Матвееву, явJяетсв копвеlt 

с :картоны Шебуева нача.1а XIX века (установ.1ено А • .А. Bellвбepr). 
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А. ЛJ а т  в с с в .  Автопортрет с жепой. 1 729 �од. 

roc. pyccю1ii 111y;ici:i. 



Ан){рей Матвеев руБово){и.1 живописными работами на ТриJмфаАьных воротах, 
строившихся на Невском проспекте по с.1учаю во;iвращения Анны Ивановны 
посАе коронаuии в Москве 1 

Много работа.1 Матвеев и на){ живописным украшением храмов. В 1730 
го){у он руково,1щ.1 работами в Петропав.1овском соборе 2• Д.1л iЭТИХ работ (так 
же, вероятно, как и д.1я росписи триумфа.1ьных ворот) Матвеев не нужда.1ся 
в «оригинаАах» и сам ,l(ава.1 их своиl\1 помоwникам, как о том говорится в 
архивных ,l(окументах 3• Он руково){ИА также живописными работами и в 
церкви Симеона и Анны, построенной в 1729-1734 годах ;3емuовым 4• В бумагах 
Ште.шна сохрани.1ся список икон в Иiюностасе iЭТОЙ церкви; гАавные И;i них 
быАи на11исаны n 1731 го){у Иваном Меркур1.евым и Васи.1ием Васи.1евским 6• 
Об АнJ1.рее Матвееве ШтеАин не упоминает, но во;iможно, что не1юторые 11� 
бе�ымянных икон в сниске Ште.1ина вь1110.1нены Иl\I. 

Как бы то ни быАо, иконы в uеркви Сиъ1еона и Анны представА11ют очеш. 
60.п.шой интерес. Сей.час они не сохрани.шс1., но нам удаАось их nи,l(еть в 1925 
го){у в иконостасе uеркви. Некоторые иконы 6ыАи написаны в манере, напоми
нающей гоА.1ан){ские пей;iажи,- с ни;iким горщюнтом, с ма.1енькими фигурками 
Аюдей в широком пространстве, с темным коричневатым «Му;iейным» ко.1оритом. 
Необычной особенностью J)тих пей�зажных «пра;i,l(ников» бы.10 то, что все света 
быАи проАожен.ы ;iОАотом 6• ТаБ древнерусская традиuия, унасАедованная мос-
1ювскими и1юнописцами от строгановской шко.1ы, уживаАась с новым, «обмир
wеннмм » исг.усством. Переход от старого к новому набАюдается ;iдесь с редко
стной у6едите.1ьностью. 

Хотя работы, которые выпоАня.1 Матвеев в 1шчестве руководитеАя живо
писной «команды» ,  быАП тесно свя;iаны с архите1\турой, но �то не бы.1и деко
ративные работы в прямом смыс.1е сАова. Не тоА1.ко «6ата.1ии» дАя Аетнеrо 
,l(nopua, но и и1юны д-'Я храмов яв.1лАись стаюювыми 1шртинами и писа.1.ись 

1 А. У с 11 е и с R в 11. Ука;э. соч., стр. Н7. По утвержАению П. Н. Петрова, Матвеевым .1ично бы.1а 
написана uентра.1ьна• картина ИВА cpeAlielt apкolt ворот - портрет Анны Ивановны в рост, в короне 
и 11орфире_, со сннпетром и J(epжaвolt, на фоне a.1oro ;эанавеса, ;эа которым отнрыва.1ся вид на Неву и 
Петропав.1овсную нрепость со шпи.1ем (П. П е т р  о в. Ука;э. соч., стр. 91). Однако Петров неверно дати
рует картину 1732 rодом. 

2 ;3Аесь ему 1юмоrа.1и живопиоеu Мануфантур-но.1.1еrи11 Дмитриlt Со.1овьев, Васи.1ий Игнатьев и 
Георr Г;эе.1ь (А.  У с п  е 11 с к и lt. Уна;э. соч., стр. Н5, Н7). До Матвеева, с 1726 roAa, в Петропав.1овсном соборе 
работа.1и московские мастера. Сохрани.1ся договор (<ЖВвописuа Ивана Адо.�ьсБого и иконописuа АнАрея 
Мсркурьсва>) (Поспе.1ова?) о написании ими икон д.1я Петропав.1овского собора от июня 1726 roAa (ЦГАДА , 
Кабинет Петра 1, оц. 11, хн. 77, .1. 1288 и об.). 

з Об ;этом свидете.1ьствует сам А.  Матвеев в 11рошеиии своев о прои;эвоJ(стве и;э ПОАМастеры в 
мастсра-живописuа: (<В С.-Петербурrской фортификаuви к св. uеркви Петра в Паша живописные рабо
ты и моде.1и uиса.1 опре.4е.1енным 11еАомства Канuе.1ярии от строений живописuам, с ноторых оные пи
са.1и rисторив и.1и 11овести еванrе.1ьсние>) (А. У с п е н с н и й. Ука;э. соч., стр. Нб). 

4 П. П е т р  о в. Укв;:�. соч., стр. 94. 
6 Архив Н. Ште.шна, .4. 6, .1. 44. 
в Не яв.1яются .ш ;эти иноны работой Григория А.40.1ьского, о 11отором и;:�вестно, что он писа.1 

«.1андшафты с бнб.1ейскими притчами» (см. пр11мечание на стр. 294-). 
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масJоъ1, что впо.ше coorвercrвoвaJo характеру живописи Матвеева, с.1.ожившеiiс11 

в петровское время, в 1Эпоху 11реоб.1адания реа.1истического направ.1ения в ис
кусстве. В,ыше ука;iыва.юсь, что реа.1истические iЭАементы прояв.1я.1ись даже 
в декоративной живопu:си, в частности, у Пи.1ьмана. Характерно д.1я того времени, 
что покупавшиеся на ;iападе станковые картин�� понима.1.ись в Петербурге именно 
как станковые. Об iЭТОМ свидете.1ьствует рарвеска картин в купо.1.ьном ;ia.1e Монп.1.е
;iира, сохранявшаяся до ра;iрушениИ, причиненных фашистами: картины, г.1.ав
ным обраром го.1..1.андские пей;iажи и особенно марины, бы.1.и встав.1ены в дубо
вую облицовку стен так, что между ними остава.1ось достаточно большое про
странство, 1ю;iво.швшее ·рассматривать их И;iО.1.ированно, как рассматриваютс11 

станковые прои;iведения. 
Как уже говорилось, в 30-х годах Матвеев не пишет и.1и почти не пишет 

портретов, котор.ые бы.1и его основной спеuиа.1.ьностью. В iЭТО время в Россию 
почти не прие;iжают и иностранные портретисты. Иоганн Аюдден, приехавший 
при Петре 11 Ир Брауншвейга (умер в 1739 г.), Франкар Ир Гамбурга, работав
ший в России в 1737 -1743 годах, и Иоганн Гримме.1.ь, выписанный в 1740 году 
Штелиным д.1я преподавания в художественном отде.шнии Академии наук 1, 
яв.1.яются немногими иск.1.юченияъ1и. Правда, в 30-х годах продо.1жает работать 
Каравак, но весьl\lа характерны те и;:Jменения, которые происходят в 1ЭТО вре11ш 
в его творчестве. Он приеха.1 в Петербург художником, следовавшим традиuиям 
раннего рококо, нед;урно в.1адевшим приемами декоративной компориuии и деко
ративного ко.1орита, в uарствование же Анны Ивановны он теряет iЭТУ свою 
«францу;iскую» манеру, однако отнюдь не приб.1ижаясь к «петровскому» реа.1и;iму. 

В портретах Анны Ивановны у Каравака исче;iают всякие намеки на iЭJ.е
гантное движение и появ.1Нется торжественная ;iасты.1ость, ;iастав.1.яюwая вспом
нить парсуну XVII века. В коронаuионном портрете ( ок. 1730; Гос. Третьяков
ская га.1.1ерея) Каравак И;iображает Анну Ивановну с.1овно окаменевшей под 
тяжестью своей короны, ,ро.1отой порфиры и серебряного ко.1.око.1.а необъятной 
парчевой робы. Ее тупое

· 
.1иuо не выражает ничего, кроАtе сорнани,1 своей неог

раниченной в.1.асти.  �то не индивидуа.1ьный портрет. Хотя Каравак и сохраняет 
прежнее уменье передавать материа.1ь1 и объемы и не переходит к парсунной 
п.1оскостности, тем не менее его портреты становятся аиегорическим 0.1.иuет
ворением самодержавия в его наибо.1ее деспотической форме. Однако в iЭТОМ 
отнюдь не.1ь;iя видеть мудрого проникновения художника в смысл окружавшей 
его действите.1ьности, как iЭТО бы.ю в ;iамечате.1ьном ску.1.ьптурном портрете 
«.uариuы престрашного щюру» у Растре.1..1и-старшего. В портрете Каравака нет 
и намека на такую оuенку Анны Ивановны. Правда, профи.1.ьный iЭТЮд го.1.овы 2 
свидете.1ьствует о том, что художниR от.1ично видел ее тупую жестокость. Но 
в парадном портрете он не находи.1 нужным iЭТУ жестокость покарывать. По-

1 Архив Я. Ште.1ина, А· 6, .1. 28-27 об. 
2 сСтарые гоАы•, 1911, ию.1ь - сентябр�., и.1.1юстра11ия ooc.re стр. 10. 
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ВИДИJ\1011У, он считаА, что ;iаСТЫАОСТЬ наи60.1ее подходит Д.IЯ ВОП.IЩ,JJения то:й 
торжественности, которая требова.1ась при дворе Анны Ивановны. 

Еше ярче ;эта черта прояви.1ась в другом портрете той же цариuы, сохра
нившемся то.1ько в гравюре Х. А. Вортмана 1• Восседаюшая на ра;i�ю.1оченном 
троне под пышным ба.1дахином, Анна Ивановна уподоб.1яется идо.1у с тупы!\1 
.1ицом, .1ишенным какой-.шбо че.1овеческой выра;iпте.1ьности. 

Хотя в 30-х годах Каравак продо.1жа.1 писать портреты, но и ему приходи" 
.1ось в ;это время выпо.1нять много работ чисто декоративного характера: рас.
писывать мебе.1ь д.1я дворцов Анны Ивановны, де.1ать вен;iе.1я д.1я ее карет, 
рисунки д.1я п.1атьев ее придворных дам 2• 

Бо.1ьшое ;iначение в ;эти годы име.ш и монумента.1ьная декоративная живопись, 
где ведуwую ро.1ь игра.1 Тарсиа, во;iвратившийся в 1735 году в Петербург И;i 
Ита.1ии. Ск.1онность к декоративности по.1учи.1а преоб.1адание и в худо
жественном отде.1ении Академии наук. Наряду с научно-подсобными ;iадачами, 
теперь все чаше и чаше от работавших в отде.1ении художников требова.1и 
;эски;iов д.1я всево;iможных торжественных церемоний. Ште.1ин пишет, что худож
ник Гримме.1ь « сочиняет бесчис.1енные наброски моих [т. е. Ште.1ина) а.1.1егорий 
и исторических компо;iици:й д.1я мод;е.1ей, фейерверков, и.1.1юминщ1ий, п.1афонов, 
триумфа.1ьных ворот и т. д. д.1я д;вора и ;iнати и множество виньеток и титу.1ь
ных .1истов д.1я Академии» 3• Характерно, что д;аже научные ко.1.1екuии Кунст
камеры испо.1ь;iуются теперь д;.1я д;ворцовых ра;iв.1ечений (напри!\1ер, ко.1.1екцю1 
iЭТНОграфических костюмов ,11,.1я прид;ворного маскарад;а). 

В це.1ом живопись, под;обно другим отрас.1ями искусства и ку.1ьтуры, в.1ачит 
при Анне Ивановне жа.1кое суwествование, впо.ше понятное д;.1я тяжкого период;а 
;Jастоя и реакuии. 

ДЕ К О Р А Т И  В Н А  Я Ж И В  О П И С Ь  С Е Р Е Д И Н Ы  XVIII В Е К  А 

Воuарение Е.1и;Jаветы приносит ;iаметное ожив.1ение в русском искусстве. 
Однако ;это не о;iначает во;iврата к искусству петровского времени с его реа.1и;J
мом и высокой ид;ейностью. Основньш направ.1ением искусства остается деко
ративное; именно в середине XVIII сто.1етия декоративная живопись достигает 

1 И . .JI с м  а 11. Гравюра и .1итография. Очерки истории и техники. СПб., 1913, и.1.1юстраuия пос.1е 
стр. 116. 

2 В. В е р е  т е  11 11 и к о в. «При..tворныit первыit мо.1яр» J' .  Каравак.-- «Старые ro..tы», 1908, июнь, стр. 
330.- При Е.1щ1авете Каравак потеря.1 cвolt авторитет, как сви..tете.1ьствует Ште.1ин. Между тем, к ;�тому 
времени относится неп.1охоit каран.11аmныlt набросок профи.1я Е.1и3аветы (которыlt бы.1 11а Таврическоl 
выставке 1905 r.), г.11е ему у4а.1ось у.1овить в своеl мо.11е.1и что-то очень естественное и .1106ро.11ушnое, 
какую-то женскую прс.1есть. несмотря на по.1ноту и растрепанные во.1осы. Его пара.11ные портреты 
остаются .11екоративными JI бе3жи311енны111и. Атрибуu11я Караваку хорошего портрета Е.1и3аветы в пре
обрааiенском 111ун.11ире, в бытность ее uapeвнolt (Гос. Русскиlt му�еl) по.11вергается сомнению. Вместе 
с тем становится проб.1ематичноlt и атрибуuвя Караваку портрета Екатерины (также uapeвиoit) в Гос. 
Историческом музее, сб.1ижаемоrо А.  J:. Веltнберг с ука3анным портретом Е.1в3аветы. 

а Архив Я. Ште.1ина, ,11. 6, .1. 'Л и об. 
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расцвета. Б.шстяwая дворuовая архитектура опреде.1яет в ;iначите.1ьноii мере 
пути ра;·шития ску.1ьптуры и живописи. Их г.1авное нщшачение в ;это вре1'1я -
украшение дворцов. 

Очень характерно, что в середине XVIII века бы.10 совершенно утрачено то 
понимание станковой живописи, которое име.10 место в нача.1е XVIII века. 
В iЭТО время появ.1яется так на;iываемая «шпа.1ерная» ра;iвеска приобретенных 
на ;3ападе картин, при которой они помешаются «впритык», ра;iде.1яясь .1ишь 
у;iким ;iO.IOTЫl\1 багетом и обра;зуя сп.1ошную «шпа.1еру» на стене. И;iвестны 
с.1учаи варварского отношения к ;этим картинам, когда они обре;за.1ись и.1и над
став.1я.1ись с тем, чтобы их можно бы.10 втиснуть в приготов.1енные д.1я них 
гне;iда 1• Однако «ш1ш.1ерная» ра;iвеска свидете.1ьствует не то.1ько о варварстве, 
но и об ином отношении к станковой картине, которая отныне расценивается 
.,иш1. как часть деrюративного пе.юго. Ра;iвес1ш картин 11 петергофском f)рми
таже и га.1Аерее Бо.1ьшого Царскосе.1ьского дворuа, осушеств.1енная :под рукоnод
ст1юм самого Растре.1.1и, говорит о 1юс.1едовате.1ьно проведенноl\1 Декоративном 
нринuи не 2• Две по.ювины стены, ра�де.1енные фигурной щ1ра;iцовой печью, в 
га.1.1ерее Бо.1ьшого Царскосе.1ьского д.ворuа соответствуют друг другу в ;iер-
1ш.1ьном отражении: ес.1и с од.ной стороны помешена картина с че.1овеческой 
фигурой, нак.1оненной в.1ево, то с другой ей соответствует картина того же 
ра;змера с фигурой, нак.1оненной вправо. Ес.1и 1ю правую сторону от нечи на
ходится пей;заж с купой деревьев справа и прорывом пространства с.1е11а, то 
с .1евой стороны помешается пей;iаЖ с обратным распреде.1ением масс. В uе.1ом, 
такая «шпа.1ерная» рщшеска на стене представ.1яет строго продуманное декора
тивное це.1ое. Ра;зумеется, при ;этом утрачивается станковое ;iначение от,11;е.1ь
ных картин, воспринимаемых как ;iвенья обшего у�ора. Такое отношение 
к худ;ожественному прои;iвед;ению обус.1ов.1ено особенностью искусства серед;ины 
XVIII века, искусства, в котором ос.1аб.1яется интерес к реаАистическому содер
жанию картины. 

Не.1ь;ш ска;зать, чтобы декоративная живопись, вьшо.1нявшаяся спеuиа.1ьно 
д.1я украшения дворцов, бы.1а .1ишена всякого содержания. Обычно она выра
жа.1а идею прос.1ав.1ения монарха. Так, под видом «Триумфа Апо.1.1она на О.1импе» 
в танuева.1ьном ;ia.1e Петергофского дворца прос.1ав.1.я.1ась Е.1и;завета, покрови
те.1ьница просвешения; триумф богов на п.1афоне царс1юсе.1ьского f)рмитажа 
о;знача.1 торжество воuарения ЕАщшветы и т. д.. Конечно, косвенно ;эти п.1афоны 
11рос.1ав.1я.1и и русское государство и самую его крьтуру, ее начинаюwи:йся 
расuвет. Но в живописи iЭТИ обшие госуд;арственные ИАеИ ;iвучат ъ1енее отче
т.1иво, чем в грандио;зно:й архитектуре того времени. 

В живопис11 пд.ея прос.1ав.1ения .1ег1ю всего могАа быть выражена в а.1.1его-

1 8. С т  а и ю к о в и ч. К во11росу о Rартинны:� rа.1.1ерев:1 русских вr.1ы1ож XVIJI 11t•i;a.- ·�а1шс1ш 
11сторико-бытовоrо от.11е.1а Гос. Русскоrо му;�еа:., 1. А., j928, стр. 90. 

2 А. :Б е и у а. Царское Се.10 в uаретвоваю1е им11. Е.1исаветы Петро1111ы. СПб., 1910, н.1.1юстраu1111 
на стр. 138-139. 
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рической форме, при помоши мифо.югичесг.их обра;юв, которые бы.1и достаточно 
понятны русскому дворянсrюму обшеству в середине XVIIJ сто.1етия. Эти обра
�ы не требова.1и никакого уг.1уб.1енного раскрытия темы. Пос.1еднее бы"ю осо
бенно �атрудните.1ьно в декоративной живописи огромных дворuовых �а.1ов; на 
и�ображения приходи.1ось смотреть �десь и�да.1и, к тому же они не до.1жны 6ы.1и 
отв.1екать внимания от происходивших во р.ворuах uеремоний, где г"швное �на
чение име.1и СШ\tи действуюwие .1ица; живописъ до.1жна бы.1а .1ишь с.1ужить 
д.1я них пра�дничныl\1 фоноl\1. Понятно по;этому ув.1ечение а.1.1егорией, которое 
господствова.10 в середине XVIII века 1• 

Хотя декоративная живопись в 60.1ьшинстве с.1учаев выпо.1ня.1ась не прямо 
на штукатурке, а на хо.1стах, натянутых на подрамники, встав.1явшиеся в 11.1а
фоны и стены, все же она бы.1а тесно свя�ана с архитектурой 2• Художники 
всегда точно �на.1и место на�наченил своих прои�ведений, мог.1и учесть все 
требования архитектуры и характер ску.1ьптурных 06рам.1ений, которые состав
.1я.1и часТJ. архитектурной декора,uии внутренних помеwений. Впо.1не понятно, 
что ;эти работы удобнее всего бы.10 выпо.1щ1ть «командами» жи1юписце11, кото
рые находи.1ись в тесном rюнтакте с архитекторами; пос.1едним обычно и при
над.1ежа;1а руководяwая ро.1ь. Именно ;этим объясня.1ась 1ю�можность со�даню1 
таких uе.1остных декоративных ансамб.1ей, какие представ.1яют собой д11орuы 
XVIII 11ека. По.южите.1ьное �начен11е декора.:rивной живописи ныступа.10 таким 
обра�оl\1 в ансам6Ае, где в �начите.1ьной мере скрадыва.1ась ее идейнал ограни
ченность, поско.1ьку ведушая ро.1ь в ансамб.1е всегда принад.1ежа.1а архитектуре. 

Среди декоративных живописцев середины XVIII века бы.10 много ино
странuев, г .1авным обра�О!\I ита.1ьянuев, которые с.1ави.1ись тог да на всю Европу. 
Это 6ы.1и Джу�еппе Ва.1ериани (умер в 1761 г., в России с 1745 г.), его пшюш
ник Антонио Пере�инотти (1708/1710-1778), по�же Серафино Бароuuи (умер в 
1810 г.), Стефано ТореААИ (1712-1782). и� русских художников в 40-50-х го
дах деяте.1ьпое участие в декоративных работах принима.1 И. Я. Вишня ков. 
В 50-60-х годах выдвигаются декоративные живописuы И. Фирсов, Б. Су
ходо.1ьский, братья Ефим, Иван и А.1ексей Бе.1ьские 3• В Москве, ка.к уже гово
ри.1ось выше, в 40-х годах декоративныl\ш работами руководи.1и Роман Никитин, 
Иван Адо.1ьский-м.1адший, Дориц:кий. 

1 В ti63 roAy в Петербурге выше.1 переВОА «Иконо.аоrическоrо .1ексикона)), rAe rовори.аось: сА.1.1еrо
рические фиrуры приносят не ма.•ую по.аь:�у в стихотворстве и n живописи, чтоб простые пеши Ае.1ать 
приятны�ш, Аабы они нрави.1ись воображению. А.1.1еrория . . .  есть роА pa;:iroвopa, котороlt АО.IЖСН быть 
�шоrим oбwclt и вра;iумите.1ы1оit . . .  KorAa Марс и Минерва стоят по сторонам какоrо rосуАаря, оное 
1юка;:�ынаст храбрость cro и прсмуАрость» («Иконо.аоrическоlt .1ексикон, и.аи руковоАство к по;,�нанию 
живопис11оrо и pe;:iнoro ху.11ожеств, мc.11a.1elt, :�стампов п проч. С франuу::�скоrо персвеАе11 АкаАемии наук 
перевоАчиком Иваном Акимовым». Спб" f763, ПреАуве.ао•.аение, .1. f об., 3 об.). 

2 Пос.1е пожара f9.U roAa и rибе.аи камероновскоl от.11е.1ки Китаltскоrо ;:ia.1a в Бо.аьшом ЦаJJскосе.1ь
с1юм лворuс бы.1и обнаруже11ы �;осписи на стенах параАных .tсстниu. Росписи бы.111 обнаружены также 
11 11а параАиоlt .1естю1uе в Петсрrофском Аворuс. 

8 Не.11ав110 выясн11.1ось, что братья Бе.аьские 6ы.ш 1;репостными. A.aeкcelt Бе.аьскиlt бы.1 осво6ож.11ен 
в f773 ro.11y (ЦГИА.1, ф. 467, оп. IM1f87, к11. f23, .11. 4-, .1. 4-3). 
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Д. В а л  е р  и а н  и. Эскиз плафона. Середина XV 111 века. 

Гос. ;:lрм11таж. 

Самым та.1ант.швым среди иностранцев бы.1 Джу�енне Ва.1ериани. О его 
6.1естяwем даровании .1учше всего �свидете.1ьствуют �амечате.1ьные рисунки в. 
собрании �рмитажа - i:)ски�ы п.1афонов и театра.1ьных декораuий (стр. 3(12, 3(13) 
Пос.1едние от.шчаются богатством фанта�ии, г.1убоким и тонким пониманием 
архитектуры; они пока�ывают, что настояwий живописеu-декоратор XVIII века 
де:iiствите.1ьно бы.1 правой рукой архитектора. П.1афонJ>1, написанные Ва.1ериани 
и дошедшие до наших дней, сохрани.1и печать его мастерства .1ишь отчасти, 
так как они неоднократно реставрирова.1ись, а порой и переписыва.1ись. Но даже 
те и� них, которые сравните.1ьно хорошо сохрани.1ись до нашего времени, как, 
например, подписной п.1афон во дворuе Строганова и.1и п.1афон в царскосе.1ь
ском �рмитаже, не могут быть uе.1иком приписаны самому художнику, так как 
в их выпо.шении принима.1и участие и ч.1ены его «1юманды». Вероятно, нередко 
iЭти п.1афоны всеuе.10 писа.1ись «командой» по iЭСКИ�ам Ва.1ериани. 

Представ.1ение об индивидуа.1ьном сти.1е Ва.1ериани дает п.1афон в uарско
се.1ьском �рмитаже (1748-1752) 1• Он бы.1 написан в традициях ита.1ьянского 
барокко. «Кайма»,  окружавшая «�ерка..10» п.1афона, т. е. его центра.1ьную часть, 
состав.1я.1а как бы продо.1жение стен, уходяwих вверх, б.шгодаря написанным 
в «.1ягушечьей 11ерспективе» ко.1оннам и аркам, и.1.1ю�орно продо.1жаюwим 
архитектуру �а.1а (Ва.1ериани даже вве.1 в живопись п.1афона такие же �о.1оченые 
капите.1и, какие бы.1и в �а.1е ). «;3ерка.10» предсmв.1я.10 открытое во�душное 

А. Б е н  у а. У.ка;i. соч., и.1.1юстраuия на стр. 171.- П.1афон поrиб во врем11 фашистсноlt оккупаuии. 
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Д. В а А е р  и а н  и. Эскиз театраАьной декорации. Середина XV lll века. 

Гос. ;эрмитаж. 

пространство, где в об.шках пари.ш оJ.импиiiские боги. Виртуо;iная точность 
перспективного расчета со;iдаваJ.а ПОJ.ную ИJ.J.Ю;iИЮ прорыва пространства над 
го . .ювой ;iритеJ.я и теl\1 удачно выпоJ.няJ.а на;iначение rrJ.aфoнa в архитектуре 
Растре.А.Аи: бе;iмерно расширить сравните.1ьно небо.1ьшой ;ia.1 :Эрмитажа. П.1афон 
;этот от.1ича.1ся красивым RО.1оритом, светJ.ьш и .1егким, многоцветныl\1, но сгар
монированвым в ;iОАотистой гамме. :Этот ко.1орит, в свою очередь, уси.1ива.1 
впечаТАение пра;iдничности, прои;iводимое архитектурой Растре.1.1и. 

П.1афон в третьей антикамере Бо.1ьшого Царскосе.1ьс1юго дворuа бы.1 на
писан в 1754 году помоwником Ва.1ериани - Пере;iинотти; он представ.1яет 
особый интерес, потому что в ;этой работе приниl\tа.1 участие Бе.1ьский 1• По 
своей обшей 1юмnо;iиции ;этот п.шфон uе.1и1юм примыка.1 к п.1афону :Эрмитажа, 
от которого, однако, он си.1ьно от.1ича.1ся по ко.1ориту: все uвета его бы.1и 
проше, содержа.1и меньше по.1утонов, но вместе с тем они бы.1и интенсивнее и 
си.аьнее. Ро;iовые uветы на фоне ярко-го.1у6ого неба напомина.1и пестроту по.1ей. 

1 А. Б е и у а. Ука;i. соч., таб.1. пос.1е стр. 98. - А. Успенскиl (,Ху.4ожественные сокровиша Рос
сии•, f9()4., JI& 9, стр. 274-) утверж.4ает, ссы.1аясь ва архивные .1окументы, что �то бы.1 Иван Бе.1ьс11иlt. 
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Можно думать, что iЭТИ особенности бы.ш внесены в п.1афон именно русским 
мастером. Такой ко.1орит, менее щ1ысканны.й, но 60.1ее крепкий, ;iдоровый, 
свидете.1ьствуюший о бо.1ьшой ЖИ;iненной си.1е мо.юдой ку.1ьтуры, о ее свя;iях 
с нрасочностью народного искусства, бь1.1 свойственен многим русским мастерам 
середины XVIII века, наприА1ер, Мине Ко.101ш.1ьникову в его обра;iаХ д.1.я uар
скосе.:.ьской uеркви, художникам, со;iдавшим иконостас Андреевского собора в 
1\иеве (под руководством И. Вишнякова) и другим. 

Хотя в декоративной живописи руководяwал ро.1.ь принад.1ежа.1а иностран
·цам, но и русские живописцы принима.1.и в ней весьма деяте.1ьное участие, 
нритом отнюдь не то.1ько в качестве подчиненных номоwников. Среди множества 
русских живописцев-декораторов, имена которых сохрани.1и нам архивы, выдс
.1.нетсп имя Ивана Яков.1евича Вишнякова (1699-1761), учившегося у Каранаrш. 
В середине XVIII века он 110.11,;ю111.1.1с11 60.1ьшим анторитетом, его на;iыва.1и 
«искусным в нисании фигур» 1 • В архивных документах его часто упоминают 
рядом с Ва.1ериани и Пере;iинотти. В 1739 году Вишняков на;iначается живо-
1шсныА1 мастером Канuе.1.ярии от строений вместо умершего Матвеева 2• В 40-
50-х годах он выпо.шяет множество декоративных работ в ра�.1.ичных дворuах: 
Аничковом, Петергофсном, ;3имнем и других. Работает он и над театра.1ьными 
декорациями, а также участвует в освидете.1ьствовании работ других художни
ков. ;3наменате.1ьно, что в 1748 году Вишнякову повышают ок.1.ад до 500 руб
.1ей н год - uифра пск.1ючите.1ьная д.1я русского художника того времени 8• К 
сожа.юю1ю, от ;этой широкой и 11.1одотворной деяте.1ьности не сохрани.1ось до 
наших дней никаких с.1едов 4• �то тем бо.1ее досадно, что Вишняков, по-видимому, 
бы.1 очень одаренным художником, иначе ему вряд J:И бы уда.1ось преодо.1еть 
11рек.1онение двора перед иностранными Ашстерами, особенно в об.1асти деко
ративной живописи. 

Во дворuе серединр1 XVIII века настенная живопись чаше всего бы.1а пред
став.1ена живописными панно; они помеwа.1ись и.1и над дверью (десюдепорты) 
и.1и над ;iерка.1ами, с которыми их объединя.1а общая рщшая рама. В том 
и другом с.1учае такие панно своей и.1.1ю;iорной пространственностью с.1ужи.1и 
как бы продо.1жением реа.1ьного пространства, в с.1учае их помеwения над 
дверью, и.1и отраженного в ;iерка.1е пространства, когда они 11омеwа.1ись над 
;iерка.1.ами. В выпо.1нении таких панно принима.1и участие русские мастера. 
Таковы десюдепорты 1754 года И;i Екатерингофского дворца, выпо.1ненн,ые 
И. Фирсовым, А. Бе.1.ьским и Б. Суходо.1.ьсним (все подписные и датирован-

• А. У с п  е н с  к и ii. С.1оварь худож11иков в XVIII веке, писавших в императорски1 .iвopun1, стр. 35. 
2 Там же, стр. 36. 
3 ЦГАДА, ф. 248, оп. 12, 1748 r., .11. 30/680, .1. 406. 
' И;iвестное пре.11став.1ение о работе Вишнякова как руково.�итеи tкомав.11ы» может .11ать иконостас 

Ан.11реРвс.коrо собора в Киеве, и;irотов.1енuыD «.коман.11011» Вишняко11а в Петербурге и .�остав.1енвыlt в 
ра;iобра нно:и JJиде в Киев (А. У с п  е н с  R и D. Ука;i. соч., стр. 45). Живопись иконостаса от.1ичается 
бо.1ьшоlt .�екорат11вноlt .красотоlt, яркими, весе.1ыми RpacRa11и, сре.11и Rоторы1 преоб.1а.11ает киноварь, от
.1ично сочетающаJ1ся с апунсовой� o.кpacRoli самого иконостаса. 
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А.  Б е л ь с к и й. Десюдепорт с попу�аем. 1754 �од. 

Гос. Русский му;:�ей. 

ные ). Они имеют своеобра�ную форму .1ежаwей восьмер1ш, что, очевидно, соот
ветствова.ю прихот.1ивому обрам.1ению десюдепорта 1• 

Панно Ивана Фирсова 2 и А.1ексея Бе.1ьского 3 в Русском мyiiee (стр. 345), 

написанные яркими и свет.1ыми Брасками, представ.1яют собой пышные натюр-
1\Юрты Иii цветов и фруктов, помешенных на сто.1е, накрытом ше.11ювой скатертью, 
на фоне архитектуры. Во.1юта на первом п.1ане, украшенная ва�ой с цветами, 
придает натюрморту торжественность и свяiiывает его с архитектурой iia.1a. 

1 Ана.1огнчную форму нме.1н и .1tесю.11епорты Бо.1ьшого Царскосе.1ьского .1tвopua Растре.1.1и. 
2 В .rитературе .1tавно идет спор о том, яв.1яются .rи Иван Фирсов-.1tекоратор и Иван Фирсов-автор 

«Юного живописuа» одним и тем же .1иuо11. О пос.1еднем и;:�вестно, что о н  ро.1tи.1ся в f733 го.1tу в бы.1 в 
Париже в 60-х го.1tах (см. Д. Р о ш .  Перечень русских 11 по.1ьских ху.1tожников, имена которых ;:�начатся 
в списках Парижскоlt академии живописи и ску.1ьптуры.- «Старые ro.1tы», 1909, июнь, стр. 308)· 

О. ;3. Во.1ь11енбург в cвoeit статье «Иван Фирсов» (с•Сообwен11я Института истории искусств АН СССР>), 
вып. 3. М., 1953, стр. 121-127) .1tока;:�ывает тож.1tество �этих .1tвух живописuев, приво.1tя ряА упомиианиit 
о И. Фирсове-.1tекораторе, начиная с 50-х го.1tов, а та11же укв;:� :Екатерины 11 о посы.1ке И. Фирсова, 
театра.1ьного .1tскоратора, в 1764 го.1t3' «В чужие 1tраи» .1t.1я усовеrmенствованвя. Меж.1tу тем суwествует еше 
ОАИН .1to1tyмell'I', которыlt как будто опровергает �эту точБу ;:�рения - список живописuев, nо.1tготов.1енныit 
в 1743 го.1tу в Москве в свя;:�и с npe.1tcтoяwelt росписью Триумфа.1ьных ворот, ГJ[е чис.rится Иван Фирсов, 
купеu 3-it ги.1ь.11ии (ЦГ А/1.А, ф. MocRoвcкoit се11атскоlt конторы, кв. 7867, f743 r., .1. 430). Ес.1и бы ;}то бы.1 
автор «Юного живописuа», то ему в 1743 году бы.10 бы всего 10 .1ет, что явно нево;:�можво. Вам у4а.1ось 
установить J[ату рождения· мосБовского мастера .11екоративноlt живописи И. Jl,. Фирсова -1718 го.11. С.1е
.1tует обратить внимание на ра;:�ные отчества обоих Фирсовых: московскоrо мастера - «Дмитриевич», 
а пенсионера в Париже - вачинаюwееся с буквы «F». Однако в самое пос.1е.11вее время Т. В. А.1ексеевоit 
бы.1и ваltJ[ены новые 4окументы, по;:�во.1яю:wие снова «объе.11инить» .1tвух Фирсовых, -работавших в 50-х 
го.11ах и, наоборот, от.11е.1ить от них москвича И. /1.. Фирсова (см. VI том настоя:wеrо и;:�.11ания). 

8 A.1eкcelt Иванович Бе.1ьскиlt (1730-1796) - учении /1. жиро.1амо .Бона, Ва.rериани, Пере;:�ивотти и 
Вишнякова. По;:1.11неltmие работы А.  Бе.1ьскоrо, жак, например, панно д.1я Смо.1ьиого института (1769) и 
•Руины" (1789; Гос. Третьяковская rа.1.1ерея и Гос. РуссБиlt мy;:ieit), уже gе.1ико11 относятся к иово111у 
периоJ[у русского искусства;  о них см. в VI томе настояwего и;:�J[ания. 
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Особый интерес 11редстав.1яют четыре панно Б. Суходо.1ьсттого 1 в Русском мурее 
и Третьяковс1юй га.1.1ерее ( ц11етна1� 11н.teiiнa ) . На первый BiJГ .1яд �то - га.1антные сцен1>1 
в духе Аанкре. На фоне паркового пейража с руинами, открытыми .1естницами 
и дворцовыми рданиями в г.1убине, распо.1ожены группы ИiJяwн,ых кава.1еров и 
дам, беседуюwих между собой. Однако при б.1ижайшем рассмотрении вьшсняется, 
что �ти панно яв.1яются а.1.1егориями: муiJыки, живописи, наутти и т. д. Очевидно, 
бытовая живопись бы.1а еше чужда русскому обwеству и мог.1а появиться .1ишь 
н виде а.1.1егории. Это, конечно, впо.1не понятно, ес.1и учесть, что в России 
еше не по.1учи.1а рарвития реа.1истическая бытовая живопись, отражаюwая 
повседневную жщшь че.1овека. 

1\омпориuия панно построена весьма искусно: фигуры распо.южены непри
нужденно и естественно, их движения Иряшны 2• Пранда, n рисунке фигур ест1, 
ошибки, но они искупаются очею. тонким и вместе с тем iJвучным ко.1оритом . 
Суходо.1ьский прекрасно передает 6.1еск ат.1асных одежд, окрашенных в интен
сивные, но мяг1ше и Ирысканные цвета: па.1евые, го.1убовато-ре.1еноватые, оран
жево-роровые. ;3десь уже прояв.1яется то ув.1ечение ко.1оритом, которое станет 
характерньо1 д.1я русского искусства во второй 1ю.1овине XVIII века. Пейраж 
11 картинах Суходо.1ьского очень декоративен и вместе с тем ус.ювен: пушистые 
деревья вордушны, но порода их не поддается опреде.1ению. В панно Ир Третья
г.овской га.1.1ереи правая и .1евая части пейража, по обеим сторонам uентра.1ь
ной группы, имеют рарные точки схода перспективных .1иний. Художника 
еше не интересует пейраж как Ирображение конкретного пространства и опре
де.1енной местности - он ему нужен .1ишь д.1я того, чтобы СОiJдать вордушную 
г.1убину десюдепорта. Тем не менее, именно ;эти декоративные .1андшафты 
представ.1яют один ИiJ истоков русского пейiJажа, раiJвившегося во второй по.10-
вине сто.1етия. 

Порже, в «1\итайском дворце» Ораниенбаума (г. Аомоносова), построенном 
архитектором А. Рина.1ьди в 1760-х годах, ворни1шет новый прием украшения стен: 
на них помешаются бо.1ьшие-картины, которые вк.1ючаются в декоративное убранство 
стены не то.1ько при помоwи своих обрам.1ений, но и посредством компориuии 
самих настенных орнаментов. Однако �ти панно приобретают 60.1ее станковый 
характер. Бо.1ьшую ро.1ь рдесь играют конкретные сюжеты. Таковы, например, 
«Диана и Эндимион» Торе.ыи Ир 1\итайского дворца 3 и.1и «Суд Пари� Аагрен:э
старшего (Гос. Третьяковская га.1.1ерея)•, написанный в 1758 году по раКару 
И. И. Шува.1ова. В оиичие от декоративной живописи 40-50-х годов, в которой 
мифо.1огические обраiJы распо.1ага.1ись совершенно проиiJво.1ьно, в iJависимости от 
требований а.1.1егории, рдесь они даются в конкретной сцене. Этот тип панно яв.1я
ется тем рвено!\1, которое свярывает декоративную живопись середины века с исто-

1 )1.аты рож.11ения и смерти нещ1вествы. 
2 Не ИСIUЮЧена ВО;iМОЖНОСТЬ, что ;�тв панно ЯВ.IЯЮТСЯ :копиями с ка:ких-.1ибо rравюр. 
в «Ху.11ожественные сокровиша Россию), 1901 , .№ 10, таб.1. 110. 
t «Старые rОАЫ», 191 1 ,  ию.1ь-сентябрь, и.1.1Юстра11ия пере.11 стр. 175. 
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рическоit живописью, появившейся 
в России вместе с учреждением 
Академии художеств. Первые рабо
ты русских исторических живопис
цев Матвея Пучинова и Гаври.1ы 
Ко,з.1ова uе.1и1ю!\1 при!\1ыкают к тину 
панно-картины. 

Среди руссБих мастеров деrю
ративной живописи выде.1яется Иван 
Бе.1ьский (1719-1799). Старший: и,з 
трех братьев живонисuев, он счи
тается ученико!\1 де1юратора Джиро
.шмо Бона, Вишншюва, Ва.1ериани 11 
Пере,зинотти. Но с дв у!\ш 1юс.1едни
ми, скорее всего, он то.1ько сов
местно раб'ота.1; в 17 47 году он бы.1 
отос.1ан от Вишнякова уже в каче
стве «живописного мастера» Б Dа.1е
риани д.1я писания декораuиti 11 

Оперном доме 1• В Бонце 1740-х 11 
в 1750-х годах И. Бе.1ьсБий испо.1ни.1 
!\IНОГО декорат11вных работ в Зимнем, 
.Iетне!\1 и Петергофс1ю!\1 дворцах, в 
Эрмитаже и Бо.1ьшом Царскосе.11.
с1юм дворuе, писа.1 иконы д.1я ра,з.1ич
н1>1х дворцовых uерквей (в том чис
.1е д.1я церкви Зимнего дворца), а 
также нередко выпо.шп.1 театра.1ьщ.1е 
декорации. 

И. Б е Jt ь с к и й. Архиерей во время сJtужеиия 
Jtuтypiuu. 1760-е �оды. 

Гос. Третьяковская rа.ыерея . 

И,з чис.1а чисто декоративных работ И. Бе.1ьсrюго до недавнего вре!\�ени 
в апарта!\1ентах А.1ександра 1 в Бо.1ьшо!\1 Царскосе.1ьском дворце сохраня.1ось 
панно с и,зображением а.1.1егоричес1юй женской фигуры на фоне пей,зю1ш (погиб.10 
при ра,зрушении дворца фашистами} К сожа.1ению, живопись ;этого панно 
11отемне.1:а, и судит�. о нeii бы.ю трудно. В Государственно!\� Эрмитаже имеются 
две иконы - Христа-Вседержите.ш 11 бого!\�атери с м.1аденцем, подписанные 
И. Бе.1ьским и датированные 1764 rодом (и,з цер1аш Зимнего дворца} Иконы 
;эти, скорее всего нв.шюшиесн г.011ю1!\111, хотя и нослт на себе печать ус.1овности 
придворного искусства, все же говорят о том, что в творчестве Бе.1ьского 
прорываются реа.п1стические черты. Особенно си.1ыю iЭТО ошушается в ма.1ень-
1юй 1шртине Бе.1ьского «Архиерей во время ш1ужения .штургш1» (Гос. Третья-

1 А. У с п  е и с к и lt. Ука:�. соч., стр. 20. 
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Н е и з  в е с т  н ы й х у д о ж н и  к. Ева1tzелист .llyкa. 1 760-е zоды. 

Гос. �рмитаж. 

1ювскал га.ж.л.ерел; стр. 347) 1. КартIIна написана свободными l\tЩHШJ\111, .л.ег.1ю и во�
душно; от.1ично переданы мерuаюшие пере.живы БрасоБ на пышных uер1ювнмх 
одеяниях II драгоценной утвари, свет, .жьющийсл на фигуры сверху. Аица серье
�ны, в них l\IНОГО индивидуа.жьного; в широком жесте архиерея у.1ов.1ены 
черты, характерные д.жл церковнос.1ужите.1л. 

Некоторое сходство с ;этой картиной есть в щюбражениях еванге.1истов 
l\fатфея и Ауки (Гос. 9рмитаж;  стр. 348 ) работы неи;iвестного художника. Сохра
нившееся в архивах И;iвестие о то1'1, что Бе.1ьский еше в 1762 году писа.1 д.жн 
uеркви . нового Зимнего дворца 2, по;iво.1яет поставить вопрос об атрибуuии ему 
11. iЭТИХ икон, прежде находившихся в той же uеркви. Они сб.1ижаются с «Ар
хиереем» сноей живописностью, .1егкими, вибрируюwими красками. Широкими, 

1 Картина нс подписана, но атрибуuи• ее прочяо обоснована, тю; 1;;11> 11;iвест110, что она бы.1а под-
11есе11а автором, И. Бе.iьсквм, Акцемвв художеств в 1770 ro.1y. 

2 л .  У с п с п с r. п lt. Ука::�. соч., стр. 21 . 
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М. В. д о м о 1t о с о в. Портрет Б. Jl. Шереметева. Дета.;r,ь мозаики (IПо.иавс "ая бата.;r,ия,J. 
Jlеиинград, Академ1111 наук СССР. 



М. В. JJ о м  о и о с о в. Портрет Петра 1. Деталь мозаики {(По.1tтавс1'ая бата.1t1tя11. 
1762-1764 �оды. 

Jlен11нград, АRадемия наук СССР. 
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уверенными ма;iками .1епит художник форму .1иu; бороды «.1опатой» придают 
им русский об.1ик. Особенно хорошо .1иuо Матфея, обраwенное .к книге; в нем 
светится скорбная доброта. Внимате.1ьный B;iop прикован к рукописи, что де
.1ает .1иuо сосредоточенным и даже интимным - черта необычная д.1я при
дворной живописи. Обра�ы еванге.1истов могут быть сопостав.1ены с такими 
прои�ведениями И. Бе.1ьского, как «Го.1ова апосто.1а Пав.1а» (60-е годы) в Рус
ском му�ее, «Го.1ова апосто.1а Петра» (1783) и «П.1ач Петра» в Третьяковской 
га.1.1ерее. Как пока�ывают все ;эти работы, И. Бе.1ьский, оставаясь мастером 
декоративного сти.1я, тяготеюwим к широкой живописной 1\tанере письма, уме.1, 
однако, со�даnать прои;iведения серье�ные и выра;iите.1ьные. 

Особое место в декоративной живописи ;iанимает мо�аика, введенная в рус
ское искусство М. В. Ломоносовым. РаботаJI как химик над методами прои;iвод,.. 
ства сте1ыа, ве.1икий ученый 1юстави.1 себе 1.�е.1ью также и рщ�работку с11особов 
его практического применения н об.1асти исr•усства. Мо;iаика, некогда процве
тавшан в древнерусском искусстве, бы.1а �абыта у нас с ХН века. .Ломоносов 
стреми.1ся ее во�родить на новой, светской и реа.1истической основе. НайденнаJI 
им техника прои�водства непро�рачных стеко.1 (сма.1ьт) да.1а б.1естящие ре;iу.1ь
таты: по си.1е и интенсивности цвета мо;iаики Ломоносова стоят на первом месте 
в европейском искусстве того времени. Ломоносов органи�ова.1 первую в России 
мо;iаическую мастерскую-фабрику (в У сть-Рудиuе, под Петербургом), И;i кото
рой в 50-60-х годах выше.1 ряд мо�аик .  В некоторых с.11учаях МО;iаики выпо.1-
ня.1ись и сами.l\1 Ломоносовым (например, портрет Петра 1 в �рмитаже). Он мечта.1 
покрыть своими мо;iаиками «огро.l\IНЫе пуб.1ичные строения» 1, прави.аьно учит.ывая, 
что мо�аика наибо.1ее пригодна д.1я �той це.1и 6.1агодаря своим монумента.1ь
ным свойствам и ;!амечате.1ьной интенсивности цвета. 

Среди многочис.1енных мо;iаичных портретов, выпо.1ненных в мастерской 
Ломоносова, особенно выде.1яется портрет Е.1и;iавет1>1 ( 1758-1760), набранный 
с портрета Токке 2, но си.1ьно от.1ичаюwийся по цвету от своего оригина.1а. 
Па.1евое п.1атье императриuы с �о.1отыми у�орами на портрете Токке �аменено 
н мо�аике ярко-красным, что придает ей иск.1ючите.1ьную декоративность и си.1у. 
Ее ве.1ико.1епны,й ко.1орит харавтерен д.1я русской живописи середины XVIII века. 
Простые и си.1ьные краски - красные, .1и.1овые, го.1убые и го.1убовато-;iе.1еные -
хорошо сопостав.1ены между собой:. 

Г .швной ;iадачей Ломоносова бы.10 ео;iдание це.1ого цик.1а мо;iаик, которые 
до.1жны бы.1и увековечить с.1аву Петра 1. Он .1е.1ея.1 мечту покрыть внутренние 
стены Петропав.1овс1юго собора мо;iаика.l\ш, и;iображаюwими с.1авные деяния 
Петра. Проеl\т бы.1 утвержден Екатериной 11, но С.l\Iерть Ломоносова в 1765 году 

1 В. М а к  а р  о в. Аомоносовс1ше мо�ашш. А . . 194-9, с.тр. 5. 
2 В. К. Макаров («Ху.1ожественное нас.1е.111е М. В. Аомоносова. Мо�аиюl>). М.-А" 1950, стр. 82) 

считает, что ::�тот портрет «имеет ма.10 обшего» с портретом Токке 11 что он сле.1ан с картона Рокотова. 
;tеJtствите.�ьио, Рокотову бы.10 поручено испо.1иить кош1ю с .1учшего портрета Е.1и:заветы, о.1вако ::�то 
све.1еиие не опровергает утверж.1ения, что .1омоносовская мо�аика выпо.1нена с оригнна.1а Токке, е кото
рым она обиаружив11ет прямое сходство в компо�иuии и рисувБе. 
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М а с т ер с и а я М. В . .11 о м  о и о с о в а. АпостоА Петр. Мозаиrса. 1750-е zоды. 

Гос. ;эрмитаж. 

помеша.щ его осуwеств.1ению. Выпо.шена 61>1.1а то.1ько «По.1тавс1шя 6ата.1ия)) 
(1762-1764), находяwаяся сейчас в �дании А1ш,11;емии наук в Аенинграде. 
Картон д.1я f)той мо�аики бы.1 сде.1ан при участии самого Аомоносова и худож
ника Г. Бухго.1ьца. При ра�работке компо�иции ориентирова.1ись на картины 
Каравака и Натье, однако .1ица крупнейших исторических деяте.1ей 6ь1.1и �на
чите.1ьно переработаны, д.1я чего 6ы.1и испо.1ь�ованы маска Растре.1.1и с .1ица Петра 
и старинн�1е портреты 1• Действите.1ьно, .1ица Петра, Б. П. Шереметева, Я. Б. Брю
са (!1•еmнал •к.tеiта и стр. З49) имеют совершенно реа.1истический, портретный 06.1ик и 
поражают своей характерностью, особенно по.1ное, важное, но очень f)нергичное 
.1ицо Шереметева. Мо:заика «По.1тавская бата.1ия» пока�ывает, каким ве.1ико.1еп-

1 В. М в к а р о в • .lомовосовские 11о��аики, стр. 21.- Мо��в11ка .lо11оиосовв по ко11по��пuии б.1и11ка к 
.по.1тввскоlt бата.1ии•, которая сеlчас считается копией И .  Никитина с картины Мврт11ва-м.1в.1mеrо 
(см. стр. 328). 
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М. В а с и л  ь е в. Апостол Павел. Мозаика. 1760-е �оды. 

Гос. :Эрмитаж. 

ныь1 мог бы быть весь декоративный ансам6.1ь, ;задуманный J:омоносовым. О том, 
что он не бы.1 осуwеств.1ен, приходится особенно пожа.1еть еше и потому, что в 
работе над ним до.1жны бы.1и принимать участие иск.1ючите.1ьно русские мастера, 
ученики J:омоносова. 

По справеа;.1ивому наб.жюдению В. К.  Макарова, ранние мо;iаики, выпо.1няв
шиеся под руководством самого J:омоносова, от .1ича.1ись 60.1ьшой сме.юстью 
в сопостав.1ении чистых и интенсивных uветов в сраввите.1ьво крупных кусках 
сма.1ьты (стр. з51). Аомоносов прави.1ьно учитыва.1, что такая техника .1учше 
всего может выявить �ш.1оженв�1е в мо;заике ко.1ористические во;зможности. Зта 
техника бы.1а одной И;i причин жестокой борьб1>1 Аомоносрва со Ште.1ивым 
в Академии наук . Пос.tедний стоя.1 ;ia другой тип мщшики, где ме.11шй ра;iмер 
кусков сма.1ьты по;iво.1я.1 точнее имитировать живопись. В такой манере работа.1 
ПО;iднее ученик Аомоносова - Матвей Васи.1ьев, добившийся в iЭТОЙ технике 
неп.1охих ре;Jу.1ьтатов, например в

_ 
и;зображении аrюсто.1а Пав.1а (Гос. f)рыитаж ; 
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(стр. зs2) с картин,1>1 И. Бе.1ьскоrо 60-х rодов. Однако в свщш с iЭTOft новой тех· 
пикой бы.1и потеряны те драгоuенные uветовые во;iможности, которыми об.1а
.11.ает мо;iаика, как особый вид живописи. 

П О Р Т Р Е Т И С Т Ы - И Н О С Т Р А Н Ц Ы 
С Е Р Е Д И Н Ы  XVIII В Е К А  

Среди многочис.1енных иностранuев, приехавших в Петербург в середине 
XVIII века, бы.ю нема.10 художников посредственных, подчас п.юхо в.1адевших 
живописной техникой. К чис.1у таких мастеров относи.1ся немеu К. Превнер 
(работа.1 в Петербурге с 1750 по 1755 год), пор:rреты которого от.1ича . .шсь 60.1ь
шой сухостью, а часто и пестротой, как, например, портрет Е.1и;iаветы 1754 года 
И;i Третьяковской га.1.1ереи. Сто.1ь же с.1абым живописuем 6ы.1 немеuки:й худож
ник J:. Пфанuе.1ьт, который, правда, работа.1 в Петербурге г.1авным обра;iом как 
реставратор 1 •  И;i чис.1а иностранных портретистов, подви;iавшихся в России в 
40-50-х годах, выде.1яются Гроот, Ротари и Токке. Хотя они 6ы.1и ра;iных 
наuиона.1ьностеИ (первый - немеu, второй - ита.1ьлнеu, а третий - франuу;i) и, 
кроме того, об.1ада.1и ра;i.1ичными индивидуа.1ьностями, но все они работа.1и в 
сти.1е рококо, господствовавшем тогда почти во всей ;iападной Европе. 

Георг Гроот (1716-1749), родом И;i Штутгарта, учившийся в Дре;iдене 
у Маниuкого 2, приеха.1 в Россию в 1741 году, спача.1а в Реве.1ь, а в 1743 году 
в Петербург, где скоро ста.1 придворнр1м живописцем. Его творческая iЭВО.1юuия 
в России весьма пока;iате.1ьна. Он приеха.1 художником, ск.1онным к реа.1и;iму 
в портрете, даже порой Б 6ытови;iму; iЭТО ясно по1ш;iывает его парный портрет 
генера.1а J:евен.11.а.1я и его жены ;ia чайным сто.1ом, написанный в Реве.же 3• 
В Петербурге он также выпо.1ни.1 неско.1ько портретов, весьма характерных 
и выра;iите.1ьных, например портрет А. Н. Демидова (Гос. Третьяковская га.1.1ерея). 
Особенно же интересен в iЭТОМ смыс.1е портрет В. В. До.1горукова в Третьяковской 
га.1.1ерее 4, где, несмотря на парадность 1юмпо;iиuии, Гроот не стесняется пока
�ать обе;iьянье уродство своей моде.1и, подчеркивая непомерно бо.1ьшое расстоя
ние от носа до рта, а также .1исье в�1ражение тонких, с.1овно поджатых губ. 
Однако таких во.1ьностеИ художник не допускает в портретах uариuы и ч.1енов ее 
семьи. Портрет Петра 111 uесаревичем 1743 года (Гос. Третьяковская га.1.1ерея) 
и его жены, будуwей Екатерины 11 (Гос. Русский му;iе.й, повторение в Гос. 
Третьяковской га.1.1ерее ), совершенно .1ишены выра;iите.1ьности; в погоне �а 
декоративностью Гроот трактует обе фигуры наподобие фарфоровых куко.1 
с почти 6е.1ым uветом .1иuа. 

1 А. У с п е в  с к и lt. Ука;i. соч., стр. 170-172. 
2 Архив Я. Ште.1ина, JI. 6, .1. 40. 
8 Из Гатчинскоrо J1Bopua. В. К. Макаров считает, что на портрете изображен нача.1ьвик uapcиoce.iь

cкolt охоты По.1ь11ан. 
' Портрет написан .110 1746 roJ1a (ro.11 смерти ,ll.o.iropyиoвa). 
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В щюбражении Е.шраветы с арапчонком (Гос. Трет1.яковская га.1.1ерен; стр. 355) 
Гроот начинает уже по иному траsтовать моде.1ь. Не60.1ьшой портрет, напи
санный в 1743 году, бы.1, вероятно, �сIШрОМ парадной 1шртины, продо.1жавшей 
традиuию sонного императорского портрета. Е.1иравета Ирображена n преобра
женском .1\1ундире, верхом на sоне, с марша.11,ским жер.1ом в ве.1ичественно 
нротннутой руке. Однано торжественност1, построения картины нарушается бжt
годаря обрару самой Е.1ираветы, круг.10.1щJей и румяной; к тому же черты ба.1ет
ной граuии вносит в компо;-шuию и;тшный геро.1ьд-арапчонок, выстунаюший, rшr\ 
бы ханuуя, впереди коня. Эта фигура, написанню1 11 серебристых тонах, нри
д.ает сцене характер пастора.ш. Те же свет.1ыс сочетанин ;-1е.1еных и ро;ювых 
г.расок Гроот вводит и н ней;Jаж, на фоне кото1юго гарцует всадница. Несыш 
харантерно, что ;этот нортрет нашс.1 отк.1ик в стату�тБе мейссенского фарфора. 
Особенно много ро1шй.11.ных 11ерт в щюбражении Е.1ира11еты с маскоii в руБе, 
в черном робронс, на фоне ;-1анавеса, 11ере.1иваюшегосн роровато-ро.1отистыми 
оттенками (Гос. ТреТI>яrюнсrшя га.1.1ерся). Этот портрет 1748 года 1101шрыnает 
Е.1иравету не как имнератриuу, но 1шк светскую r.;расавицу, которую .1егко себе 
представить среди таинственных встреч маскарада. 

Еше ярче прояв.1яется сти.1ь рокоБо в творчестве графа Пьетро Ротари 
(1707-1762), учившегося в Риме и Неапо.1е, работавшего при дворах Вены 
и Дрердена, а с 1756 года - в России. В портретах Ротари, особенно женских, 
че.1овеческая фигура не выражает ничего, кро.1\1е жеманного кокетства и щшw
ной граuии. Мужские портреты, портреты государственных деяте.1ей в XVIII 
веке всегда бы.1и бо.ше характерны и индивидуа.1ьны, чем портрет1>1 женwин, 
обычно воп.1ошавшие придворный идеа.1 красоты. Но и в мужских портретах 
Ротари, как прави.ю, со;Jдает обра;Jы, весьма да.1екие от психо.1огической уг.1уб
.1енности. 

Круг.10.1иuый и выхо.1енный «Неирвестный в .1атах» (Гос. Третьяконс1шя 
га.1.1ереп; стр. 356), одетыii в po;Joвыii бархатный 1шфтан, rшжетсн 11есе.1ыl\1 1 1ро
жигате.1ем ЖИрНИ. Менее всего .1\южно себе представит�. �того снетсБого r•ава
.1сра на по.1е сражения, где ему l\ЮГАИ бы 11ригодит1.ся его .1аты. ИрыСБанныii 
ко.t.орит �того нортрета, ностроенныii шt 1 1риг.1ушснных оттенках ро;-ювого 
н пушистом бархате кафтана и серого в б.1ес·rяших латах, нрекрасно характе
ри;Jует �тот обра;J. Ротари обычно вводит в свою утонченную гамму небо.1ьшоii 
удар черного uвета - на ;>тот рар в .1.енточке на шее и 11 б.1естяw11х г.1а;-1ах -
отчего ко.1орит приобретает пикантную острQту. Тому же в 11ечат.1ению и;-1мс1шн
ностн с.1ужат и фактурные контрасты бархата, мета.1ла .1a·r и нежной кожи мяг
БИХ wек. Ротари несомненно пролв.1яет Рдесь 60.1ьшое 1\Шстерство, однако оно 
с.1ужит ему .1ишь д.1я со�данил портрета ппо.1не светского, скорее маскируюшего 
обрар живого че.1овека, неже.1и его раскрываюwего. То.1ько в двух случаях 
Ротари отходит от �того принuипа: в портрете архитеnтора в. n. Растре.t.АИ 
(чветная в1щuка пос..tе стр. 116) и в автопортрете (оба в Русском му;Jее), где дает бо.tее 
г .1убокое раскрытие обрара . 
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/'. /' р о о т. Портрет Елизаветы Петровиы с арапчо1tком. 1743 �од. 

Гос. Третьяковская га.11.11ерея. 
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П. Р о т  а р  и. Портрет нсизвестно�о в латах. 
Конец 1 750-х �одов. 

Гос. Третьяковскап га.11.11ерея. 

Ротари приве� с собой в Россию нескоАько сот «го.1овок», имеюших 60..1ее 
иАи менее жанровый характер. �то всегда - и�ображения моАодых девушек, 
одетых просто и отнюдь не принадАежаших к привиАегированному сосАовию. 
Художник наде.1яет их .1укавым nокетством; неnоторые и� них дрщшят �ритеАя 
своими уАыбками, пряча их в муфточnу и.1и даже в ъю.1итвенник. Такие го.1овки 
есть и в ораниенбаумском «Китайском дворце», и в Третьяковской га.1.1ерее, и в 
А рханге.1ьском; в Петергофе ими бы.1 украшен uе.1ый �аА, который Екатерина 
на�ыва.ш «кабинетом мод и граuий».  Таким обра�ом нарочитая простота �тих деву
шек «И� народа» доАжна бы.1а своим контрастом еше 60.1ее обострять их �адорную 
красоту, - �адача, uе.1иком .1ежаwая в п.1ане рокай.1ьных пастора.1ей 1 • 

.Iуи Токке (1696-1772), ученик Бертена и Натье, ч.1ен парижской Ака-

1 От всех этих <сго.1овок)) Ротврп выrо.11но от.1ичвется этю.11 «Финского мв.1ьчика)) (в орвниенбвумскои 
«Китайском .11ворuе11), с.1уж11вшиlt по.11rотов1шlt .11.1в <cofipe:iнolt фигуры)) , по.11обноlt тolt, которая и:�обрвжв.1в 
«Кв:�ачка)) (храни.1ась в Гатчинском .11вор11е-11у:�ее). Такие <собре:�ные фигуры•), рассчитанные на «обман 
r.1a:i)), бы.1и очень распространены в России в сере.11иве XVIII века. 
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Л. Т о  к к е. Портрет А. М. Воронцовой. 1 758 �.од. 

Гос. Pyccii:uli му;tей. 
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деl\11111 художеств, бы.1 приг.1ашен в Россию спеuиа.1ьно д.1я написания портретtl 
Е.1и;iаветы. Он пробы.1 в Петербурге два года (1756-1758). Кроме императриuы 
он писа.1 ;i,4.есь также портреты придворных. 

Токке, несомненно, бы.1 самым б.1естяwим щ1 всех иностранных живописuев, 
работавших в России в XVIII веке 1• Он об.1ада.1 виртуо;iной техникой, которая 
по;iво.1я.1а ему шутя СО;iдавать поражаюшие своей iЭАегантностью портреты, 
И;iяwнь�е по компо;iиuии, тонкие по ко.1ориту, 6.1естяwие по манере испо.1нения. 
Однако его портреты, выпо.1ненные в России, так же бе;iдушны, 1шк и портреты 
Ротари и Гроота в пос.1едний период его творчества. Юная графиня А. М. Ворон
uова (1758; Гос. Русский l\ty;ieй), И;iображенная в виде Дианы, со стре.юй в тон
кой руке, окутанная бе.1ыми мягкими тканями утреннего туа.1ета, оттененного 
го.1уб,ым бантом, кажется фарфоровой бе;iде.1ушкой (стр. 357). Кири.1.1а Ра�умов
ского, брата морганатического супруга Е.1и;iаветы, ставшего украинским гетма
ном, Токке и;iобра;iи.1 на фоне сраженип, n ве.шчест11енноii и вместе с те!\1 
iЭАегантной: по;iе пове.1ите.1я (Гос. Третьяковсюш га.1.1ерен ). Но 11 его красивые 
черты трактованы художнико!\1 как хорошо усвоенная светскан 1\ШСБа 2• 

Одна�ю в портрете Е.1и;iаветы (Гос. f)pl\IИ'rю1c) Тоrшс отошел от ро1шii..t1>-
1юго сти.1л. Правда, и ;iдесь сохраняется светскан Jс.ю1шосп, в 11ырю1шни11 AИ!!tl, 

но 1ю!\111о;-шuин в ue.101\1 приобретает 60.1ьшую торжественносп. и даже 11с.шча-
1юсть 6.1агодарл фронта.1ьной постановке фигуры и тлже.1ым драгоuенным т1шю1l\1 
парчевой робы и порфиры, ниснадаюши!\1 ос.1епите.1ьным бе.10-;-ю.1от1.1 l\1 1шс1шдом 
вокруг стана императрицы. Тоl\ке наше.1 iЭТОТ торжес·r11енный сти.1ь uарского 
портрета именно в России; на родине он не написа.1 ни одного подобного 
портрета. Крайне 11ока;iате.1ьно, что iЭТОТ отход от рокаii.1ьного сти.111 нрои;юше.1 
у одного И;i самых та.1аниивых его представите.1сй. По-нидимому, чутьем на
стояwего художника он поня.1 особый характер русского самодержавюr и pyc
cкofi дворянской ку.1ыуры . 

и. я. в и ш н я к о в 

В 40-х и 50-х годах нояви.1ись новые русские портретисты, продолжавшие 
де.ю петровских художников. Однако вряд .1и можно видеть в них прямых преем
ни1юв пос.1едних, хотя некоторые И;i них и учи.1ись у петровских мастеров. 
Первые наши портретисты принад.1ежа.1и к относите.1ьно у;iкому кругу инте.1"ш
генции, к соратникам Петра, к его дру;iьям� они по.1учи.1и, 6.1агодарл Петру, 
6.1естяшее обра;ювание. По.южение портретистоn середины века бы.10 бо.1ее 

1 Он по.1уча.1 баснос.1овную п.1ату ;ia свою работу. По с.1ов11�1 Штс.1111111 ,  при вые;:1дс Jt;i Парижа Токке 
бы.ш выданы подъемвые в сумме 4-000 pyб.1elt, а ;iатем он по.1уча.1 ежеJ1есячно по 1000 pyfi.1elt; кроме тоrо, 
ему бы.1 прсдостав.1ен дом д.1.в прож11вани.в tАрхив Л. Ште.1ина, д. 6, .1. 6). 

2 Нв.-о от.-ать справед.1ивость Токке: на родине он писа.1 не то.1ько свстск��с портреты. Своих д11y
:iclt 11 вообwс орс.-став11тс.1еlt ннтс.1.111rенuuи он у111е.1 пока;iать рса.шстuчес1ш . 
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И. В и ш те я к о в. Портрет С. Фермор. 1 745 �од. 

Гос. Русский му��ей. 
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скромвр1м. Они бы.ш выходuаl\IИ и� самой гуwи народа (Антропов - сын соАдата, 
Аргунов - крепостной). Никто и� них не е�диА учиться �а граниuу. Все (�а 
исЕАючением Аргунова) с.1ужи.1и в Канuе.1ярии от строений и начина.ш свою 
с.1ужбу с самых ни�ших ступеней - учениками и подмастерьями. Зто теснее 
свя�ыва.10 их с народными массами, с народной Rу.1ьтурой, а теl\1 самым и с на
с.1едием старой, допетровской Руси, в частности, с искусством парсуны. Освое
ние ими новой, светской художественной Rу.1ьтуры протека.10 портому мед.1ен
нее, чем у петровских живописuев; им приходи.1ось собственным тяже.1ым трудом 
преодо.1евать нас.1едие средневековья. Зти художники не об.1ада.1и таким высоким 
мастерством, Rак Иван Никитин и Андрей Матвеев; по б.1еску техники 60.1ьшинство 
и� них уступа.10 �ае�жим иностранuам. Они не бы.1и в чис.1е .1юбиl\1uев двора. 
И все же именно им принад.1ежит честь содействия второму рождению русс&ого 
реа.1истического портрета, Rоторому суждено бы.10 достигнуть б.1естяwего рас
uвета во второй по.ювине XVIII века. 

Первым русским художником, выдвинувшимся в 40"х годах, бы.1, как уже 
говори.1ось выше, Иван Явов.1евич Вишняков, который работа.1 не то.1ько в об.1асти 
декоративной, но и портретной живописи. В 1727 году он поступи.1 в Канuе.1ярию 
от строе�шй, в ученики R Карававу, а уже в 1731 году пос.1едний �аяви.1, что 
Вишняков «может писать и�рядно персоны с .натура.1ыюго, которых не одну 
и написа.1 по прика�у его д.1я науки». Тогда же П. И. Ягужинский писа.1 
Сенявину, что «оный Вишняков при списывании детей его персон пока�а.1 свою 
работу так, каR прямому мастеру над.1ежит» 1• 

В да.1ьнейшем Вишняков быстро �авоевывает себе при�нание как портретист. 
В 1740 году он пишет портрет Анны Аеопо.1ьдовны 2, два года спустя - портрет 
императриuы Е.1и�аветы д.1я Канuе.1ярии от строений 8• В 1742 году ему пору
чается осмотреть картины, испо.1ненные д.1я Аничковских триумфа.1ьных ворот 
жщюписuами Академии науR, и «в чем над.1ежит, ему Вишня &ову поправить 
немед.1енно»,особенно портрет Е.1и�аветы-«,11,.1л наи.1учшего сходства>> 4•  В 1743 году 
Вишнякову поручается написать портрет Е.1и�аветы д.1я Аетнего дворuа «самыl\1 
.1учшим художествоl\1», поско.1ьку он ;это «исправить [т. е .  испо.1нить] по своему 
искусству 1\ЮЖет» 11• Вишняков нередко помогает КараваRу в выпо.1нении �ака
�ываемых правите.1ьством портретов 6• 

I A. У с п е н с к и й. Укв;-�. соч., стр. 36. 
1 Jl..1я приАворвоlt Ковюшенпоlt конторы (см. там же). 
в Там же, стр. 37. 
1 Там же, стр. 38. 
6 Там же, стр. 39. 
8 СреАи архивных Аокумевтов сохрвни.1ся то.1ько О.4ИВ, бросвюwиlt тень ив Вишняковв, квк портре

тиста. �то - ответ Кврвввка от 1744 rоАв (ЦГ АДА , Госврхив, рв;-�р. XVII ,  А. 266, .1. 40) ив сАе.1вввое ему 
:�вмечввие по повоАу прис.1вввоrо им портрета Е.1и;-�вветы, ГАе tпрввая рука написана очень Аебе.1а, 
а особ.sиво в ;-�апястье3. Кврввак ссы.1вется на то, что ;этот портрР.т копирова.1 Вишняков, в он, Кврвввк , 

бо.1ьше наб.1юАв.1, чтобы) <ссуwествевво ввписввв бы.1в персона е. и. в.» ,  т. е. .1иuо. Во:-�можио, О.4В&ко, 

что Кврвввк просто свв.1и.1 вину ив Вишнякова, поско.1ьку он сам не очень хорошо уме.1 и::�обрвжвть 
че.аовеческое те.10. 
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К сожа.1енпю, портретов Вишнякова, так же как и его декоративных работ, 
почти не сохрани.юсь; и;:1вестны то.1ько портреты Е.1и;iаветы, детей графа 
В. Фермора - на�ш.1ьника Канце.1ярии от строений - и ма.1ьчи1ш Ф. Н. Го.шцына. 
Кроме того, суwествJет неско.1ько портретов, котор"1е могут быть приписаны 
Вишнякову. Что касается парадного портрета Е.1и;iаветы 1743 года (Гос. Третья
коnская га.1.1ерея), то он яв.1яется копией с работы Караьака 1• Вишняков со
храни.1 торжественную компо;iЩJИЮ 1юс.1еднего. Портрет приобре.1 очень обоб
шенный характер и в то же время И;iDестную п.1оскостность; объемность сохра
ни.1ась .1ишь в .1ице и руках. У си.1и.1 ВишнЯJюn и тот бе.1есый оттено«, ттото
рый характерен д.1я многих портретов Каравака. 

Несравненно интереснее портреты детей Фермора - Сарры (1745) и Ви.1-
.пrма (1745?), находяwиеся n Русском му�ее. Особенно хорош портрет девочки 
(чве111нал Oh'Aeilкa " стр. 359). XoтJI IiOl\IПO;iИUИЯ его в.ыдержана 8 строгом парадНОl\1 сти
.1е - девочка И;iображена в огромном роброне, на фоне �анавеса, парапета с ко.1он
ной и открываюшегося вда.1и пей;iажа, - но Вишняков суме.1 внести в f)ту парад
ную схему душевную теп.1оту и тонкое понимание И;iяwества. Девочка стоит со
нершенно фронта.11,но, ее ручки раскинуты над необъятныl\IИ фижмами, ми;iинчшш 
отстав.1ены по прави.1ам тогдашней мод.ы, в правой руке она держит с.1оженный 
веер. КокеТАивый поворот го.1овы также подчинен требованиям моды. И однако, 
го.1овка девочки неожиданно опушена вниiJ, а смотрит она чуть испод.1обья и 
притом мимо ;iрите.1я ; ее тонкие бровки удив.1енно приподняты. Эти движения 
поражают своей непосредственностью и тонко передают .1егкое смушение де
вочки, с.1овно удив.1енной тем, что ей приходится ПОiJировать перед художником. 

Вопреки мнению Д. А. Ровинского, считавшего, что Вишняков совсем не 
уме.1 рисовать 2, рисунок в портрете Сарры Фермор от.1ичается бо.1ьшими достоин
ствами. Особенно хорошо нарисованы уiJенькие п.1ечики с точно намеченной 
к.1ючщJей; такое ;iнание анатомии не часто встречается даже у крупных портре
тистов XVIII века. То.1ько ручки с.1ишком д.1инны д.1я ребенка. Мастерски 
paiJpaGoтaн в портрете и 1ю.1орит: свет.1ый, серебристо-серый, он от.1ичается 
60.1ьшим 6.1агородством и сдержанностью и тем гармонически допо.1няет впечат
.1ение, выiJываемое фигуркой Сарры Фермор. Хотя f)та однотонная серебристость 
напоминает манеру учите.1я Вишнякова, Каравака, но ;iдесь �та ко.юристическая 
система ра;iработана гораiJдо тоньше. То.1ько ИiJда.1и ко.1орит кажется однообраiJ
ным, но в6АИiJИ можно рассмотреть тонкий по;r.бор го.1убоватых и iJе.1еноват.ых 
оттенков, на.1оженных .1егкими маiJками поверх основного серо-го.1убого тона. 
Вишняков превосходно ов.1аде.1 техникой .1ессир0Jюк. С 60.1ьшим вкусом ста.1ьной 
uвет п.1атья сочетается с .1инейным у�ором uветочных гир.1янд, выпо.1ненным 
очень темными красками - синевато-серой, iJеАеной и коричнево-.1и.1овой. Нако
неu, удачно найден характер iJИМнего пейiJажа, открываюwегося ;ia спиной 
девочки: два гибких дepenua с ого.1енными ветвями на фоне серого неба как бы 

1 Портрет КараваRа бы.1 на ТавричссRоlt выставRе 1905 ro.«a. 
2 Д. Р о в и н  с R и lt. Подробныit с.1оварь руссRих rравированных портретов, т. IV. СПб" 1889, ст.16. 370. 
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перек.1и1шются своей нежной хрупкостью 
с обрщюм девочки, еше бо.1ее уси.1ивая его 
обаяние. Тонкий портрет Сарры Фермор 
предвешает расuвет русского портрета во 
JJторой по . .ювине XVIII века. 

Хотя портрет ма.1енького брата Сарры 
не от.1ичается таким обаянием, но и он выпо.1-
нен удивите.1ьно свежо и непосредственно 
(стр. зв1). При бо.1ьшой простоте в и;юбра
жении комнаты, n которой стоит ма.1ьчик, 
ее пространство дано очень ясно, - г.1авным 
обра;iОМ б.1агодаря уме.1ой перспективной 
передаче паркета. Обра;i ма.1ьчика менее 
выра;iите.1ен, чеl\1 обра;i девочки, но его 
фигурка постав.1ена свободно и непринуж
денно, хотя в рисунке ее ;iаметно бо.11.
ше ошибок, чем в первом портрете (неес
тественно вывернуты ступни ног; праван 
рука, ;iасунутая ;ia борт кафтана, с.1иш1юм 
д.1ивна). В iЭТОМ портрете Вишняко.u :вводит 
60.1ее интенсивные uвета - яркую киноварь 
и темно-;iе.1еный n кафтане. Однако iЭТО не 
яв.1яется простыъ1 во;iврашением к «жест
кости парсуны XVII века»� как утверждает 
Г. Е. Аебедев 1, поско.1ьку Вишняков и ;цесь 
приl\1еняет систему .1ессировои: ма.1иновь�е 
крап.1аковые ма;iки, по.1оженные поверх 
киновари, СО;iдают горение красного uвета. 

В Третьяковской га.1.1ерее находится 
портрет ма.1ьчи1ш Ф. Н. Го.шцына, кото-

И. В и ш н я  н; о в. Портрет Ф. Н. Го.лицьта. 
Конец 1 750-х �одов. 

Гос. Третьяковская га.11.11ерея. 

рый с.1едует считать работой Вишнякова (стр. звз). Портрет iЭТот, ;экспони
ровавшийся на Таврической выставке 1905 года, очень напоминает портрет 
сына Фермора. Ма.1енький Го.1иuын постав.1ен почти в ту же по;iу, правая его рука 
так же ;iасунута ;ia борт кам;iо.1а, так же расп.1астаны при �том огромные ман
жеты кафтана. Правда, еше бо.1ьше чувствуется �десь нас.1едие парсуны: фигура 
;-Jанимает 1ючти весь хо.1ст; она стоит совершенно фронта.1ьно, ножки расстав.1ены 
широко и строго симм.етрично. Тем не менее, движения ребенка сохраняют 
естественность; что-то очень детское есть и в .1иuе ма.1ьчшш, и в с.1егка опу
шенной, как у Сарры Фермор, го.1ове. Напоминает портрет Ви.1.шма и ко.юрит 
портрета Го.1иuына: оби.1ие киноварного uвета, ра�работанного .1ессировками, 

1 Г. J. е б е .11 е в. Русская живопись первоlt по.1овины XVIII века. J..-M., 1938, стр. Н2. 
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И. В и ш н я  к о в (? ) . Портрет неизвестной. 1 740-е �оды. 

Местонахождение пеи:звестпо. 

и, наконец, манера письма в мерuаюwих �оАотых порументах и кружевах, наме
ченных .1егкими и тонкими ма�ками кисти. На портрете ма.1ьчику может быть 
.1ет 7-8, что пщшо.1яет датировать портрет �юнцом 50-х годов (Ф. Н. Го.1ицын 
роди.1ся в 1751 году). 

О другом прои�ведении Вишнякова - портрете К. И. Тишининой - мы рнаем 
по сохранившейся копии художника И. К. Бере;lина, выпо.шенной в 1759 году 
(Гос. Третьяковская га.1.1ерея) 1. На �этом портрете, так же как и на некотор.ых 
других портретах Вишнякова, фигура ранимает весь холст и почти упирается 
го,.ювой в верхний его край, что сообwает ей 60.1ьшую торжественность. Хотя 
фигура дана на фоне пей�ажа, но и�ображение в це.юм сохраняет п.1ос1юстный 

1 Портрет снабжен на.11писью па оборотной стороне хо.1ста, г.11е сообшаются у.ка:занные .11анные. 
Относите.1ьно портрета ма.1епькоlt .11евочкн Е. В .  Тишппипоlt работы Бере:зипа (1758; Гос. Третьяковr.ная 
.ra.uepeя) нет све.11евиlt, 'JTO OJI J1в.1яетса копиеlt с оригина.1а Вишнякова, хотя :�то впо.1не вероятно. 
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И. В и ш п я "  о в (?). Портрет Аппы Jlеопольдовпы. 1 740 �од. 

Гос. Русский му:�ей. 

характер. Ко.1орит портрета построен на чистом красном uвете (как и в порт
ретах детей Фермора и ма.1ьчика Го.1иuына), :который ровно покрывает всю 
поверхность фигуры. Ра�умеется, очень трудно судить об ориrина.1е по :копии 
провинuиа.1ьвого художни:ка, с:корее всего крепостного самоучки. И все же можно 
думать, что он то.1ыш уси.1и.1 �э.1ементы той парсунности, :которые бь1.1и присуши 
и оригина.1у Вишнякова 1• 

1 В Краеве.11ческо11 мyiiee г. Рыбинска имеются поясные портреты К. И. и В. Тишининых, пре.11uо
.1ожите.1ьно приписывае11Ые Вишнякову. Rроме тоrо, в фототеке Третьяrювскоl rа.1.1ереи есть снимок 
с женского портрета (местонахож.11ение его не уставов.1ево), которыlt также пре.11по.1ожите.1ьно приписы
вается Вишня11ову (стр. 364). Деltствите.IЬНО, ��тот портрет от.11а.1енно напоминает работы Вишвя11ова. 
И��ображевная на нем мо.10.11вя жевwина о.11ета в такие же огромные фижмы иii свет.1ого ше.�кв с uве· 
точным yiiopoм, в какие о.11ета Сарра Фермор, что и по��во.1яет отвести ��тот портрет к тем же годам. 
То.1ько в .1И1&е неи��вествоl есть .1инеltвая жесткость, не своlственввя Вишнякову, что, впрочем, может 
об-ьясвяться по��.11веlши111и ��вписями. Некотора.11 вепропор11иоив.1ьность в фигуре отвю.11ь не противоречит 
манере Вишнякова, рисунок которого, хорошо пере.11аю111иl анатомическую форму, все же вере.11ко греши.1 
мменно в пропор11иях. 
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Архщшые документы упоминают о nортрете правите.1ьниuы Анн1>1 Jеопо.1ь
довны, написанном Вишняковым в 1740 году 1• В настояwее время в Русском 
му;iее есть три портрета Анны Аеопо.1ьдовны. Не.1ьря .1и в одном Ир них 
у;iнать руку Вишнякова? Тот портрет (No 2922), где правите.1ьница представ
.1ена в обычном д.1я своего времени п.1а1Гье, совершенно не интересен; бе;iЖИр
ненное .1иuо ее не мог.10 быть написано Вишняковым. ;3ато два других порт
рета (No 1451 и 2930) вырывают несомненный интерес. Анна Jеопо.1ьдовна 
Ирображена на них в очень своеобрарном наряде: в бе.1ом гаровом чепце, п.1отно 
об.1егаюwем го.1ову и раВяранном С;iади бо.1ьшим бантом, и в гаровой же косынке. 
По-видимому, один И;i �тих портретов (.М 2930) яв.1яется варианто!\1 и.1и пере
работкой другого (.М 1451), от которого он от.1ичается своим скучным цветом. 
Пос.1едний портрет (стр. 365) наибо.1ее интересен. Аиuо правите.11.ницы отме
чено 1шдивидуа.1ьны1'1И чертами; б.1едное, с.1егка припухшее, оно кажется .1ени
вым и сонным Ир-;iа стра,нных, очень урких г.1ар «С пово.1окой».  Несмотря на 
ряд дефектов в рисуние, особенно в руках, тонкие па.1ьu�1 которых написаны бер 
достаточного рнания анатомии, портрет �тот от.1ичаетсл 60.1ьшим артистирмом 
в цвете, проработанном при помоwи .1ессировок. Особенно ирасив неопреде.1ен
ный, но интенсивный цвет п.штья, вибрируюwий оттенками брусничного и :t'С!\IНО
оранжевого цветов. f)тот необычный uвет п.1атья, в соче·rании с бе.1.ы1'1 uветом 
го.1овного убора состав.1:яет утонченную ко.1ористическую гамму, 1ю;iможную 
д.1л проирведения Вишнякова. Однако весьма своеобрарная хараитеристика .1иuа 
Анн!>I Аеопо.1ьдовны дана с бо.1ьшей опреде.1енностью, чем в портрете девочки 
Фермор, где индивидуа.1ьные особенности .1ишь с.1егка намечены. Сомнения в 
принад.1ежносrи �того портрета Вишнякову вырывает также 11 его компориция. 
Анна Аеопо.1ьдовна ирображена очень просто, спокойно сидяwей в крес.1е; 
то.1ько фронта.1ьно постав.1енн��е п.1ечи и руки, симметрично с.1оженные на 
животе, вносят некоторую чопорность в �тот портрет. Компщшция Ирвестных 
нам портретов Вишнякова от.1ичается бо.1ее торжественным характером 2• 

То немногое, что сохрани.1ось от многообрарной творческой деяте.1ьности 
Вишнякова, не по�во.1яет составить ско.1ько-нибудь uе.1остного представ.1ения 
об �том художнике. Единственно, что можно сейчас установить, �то - сохранение 
в творчестве Вишнякова свяри с парсунной традицией. Вместе с тем, сквщ1ь 
торжественную схему его парадных портретов уже пробиваются первые про
б.1ески жирненной правды. Другой особенностью проирведений Вишнякова яв.1яется 
хрупкая Ирысканность обраров, чуждая, однако, всякой манерности рококо. В �тоН 
Ирысканности нема.жую ро'.1ь играет и ко.1орит, в которш1 Вишняков достиг 60.11.
шoii утонченности. Сдержанность его красочной гаш1ы решите.1ьно от .1ичаетен 

1 А. У с п е  н с к  и it. Укв:�. соч., стр. 36. 
2 Ес.1и прина�.аежность ;tтoro портрета Вишнякову остается со11111ите.1ьноit, то старая атрибу.uня 

портрета Танауеру и.1н Караваку, принятая на Таврической выставке, совсем .аишена каиоrо-.1ибо осно
вания. Портрет реmнте.аьио от.аичается от всех и:�вестных нам прои:�ве�еииit Каравака. Что касается 
авторства Танауера, то оно отпаАает уже потому, что портрет 111or быть написан то.аько в 17.Ю году. 
когда Анщ1 .lсопо.1ьАовн11 бы,1а правитс.1ьни11еli, т. е. чере:� три го.11а noo.1c смерти Танаусра. 
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от i.ece.юji uветистости 6оАьшинства ра6от русских живописцев середины XVltl века, 
что нема.10 �атрудняет опреде.1ение места Вишнякова в ра�витии русской живо
писи. Ра;:1гадка может прийти тоАыю с обнаружением новых достоверных его 
прои;:1ведений. 

САедует ука;:1ать еше на одного художника, 11есомненно представ.1яюwего 
интерес, но до сих пор еше очень ;:1агадочного. Зто - живописеu-декоратор 
Мина Ко.1око.1ьнююв, который писа.1 таиже и портреты. Один И;J них, портрет 
И. Т. Мешерского, подписанный и датированный 1756 годом, находится в Ка.1и
нинской обJiастной картинной га.1.1ерее. Художник от.1ично справи.1ся ;:1десь с .1ешшй 
пух.1ого .1иuа стареюшего ве.11.можи, его умный 1�;:1г.1яд кажется очень жиnыl\1. 
По контрасту с темным, почти черным кафтаном, отвороты рукавоn горят а.1ым 
цnетом, что усиJiи:вает декоративность портрета. 

;iначите.11.но бо.1ее ясныl\1 предстает перед нами творчество Антропова и 
Аргунова, двух ;1амечате.п.ных художников, выдвинувшихс11 в середине XVIII века. 

А. 11. А Н Т Р О П О В  

А.1ексей Петрович Антропов (1716-1795), сын сАесарного и инструмен
та.1ьного мастера Петербургского оружейного двора и Канuе.1ярии от строений, 
по.1учи.1 художественное обра;:1ование именно в посJiедней. В 1732 году он начаJI 
работать в Канuе . .шрии, снача.1а в качестве ученика Андрея Матвеева (который: 
бы.1 женат на его сестре), с 1734 года - в .:качестве учени1ш М. ;iахарова, а 
с 1739 года - И. Вишнякова. Приходи.1ось Антропову также работать и с Ка
раваком, а с.1едовате.1ьно, и учиться у него. По с.1овам самого Антропова в его 
прошении на имя Екатерины 11 в 1764 году, он «напос.1едок д.1я распростра
нения .1утчего искусства самои;:1во.1ьво находи.1ся на своем коште 2 года при 
;Jнатном художнике Ротарий»1• Еше в 1749 году он по.1учи.1 ;:1вание «живопис
ного подмастерья» .  

В качестве живописца Канце.1ярии от  строений Антропов, так же как и 
Вишняков, принима.1 в 40-50-х годах участие в декоративных работах .в раiJ
.1ичных дворuах - Аетнем, ;iимнем, Аничковом, в Оперном доме, московсиом 
Го.1овинс1юм дворuе, а также писа.1 иконы, в частности, д.1я Андреевского собо
ра в Киеве, куда он бы.1 в 1752 году командирован 2• И;:1 всей �той декоративной 

1 ЦГАДА, Госархив, pa;ip. Х, JI. 50-2, .1. 289. Приношу б.1агоJ1арность К. В.  Пигареву, ука;iавшему 
мне ;�тот J1Окуме11т. 

2 А. У с п е н с к и lt. Ука;i. соч., стр. 3; ЦГА,11.А, Госар1шв, pa;ip. Х, JI. 368, .1. 157. Ро.�ь Антропова 
в украшении собора бы.�а, по-ви)(имому, не сто.�ь ;iНачите.�ьна, как об ;�том принято говорить 11 .�итера
туре. Ему бы.10 поручено переве;iти И;i Петербурга в Киев и установить ив месте готовый иконостас, 
среJ1и икон которого вог.�и быть и работы Антропова. ОJ1нвко ;�ти и.коны насто.�ько ие:�иачите.�ьны по 
своим ху.�ожествеввым .11остоинства11 и так п.�охо сохрани.�ись, что вы.11е.�ить сре.11и вех оригина.�ьные 
11рои;iВеJ1ения Антропова в вастоашее время нево:�можво. Кроме того, Антропову бы.10 поручено оргапи
;iовать роспись купо.�а; принима.1 .�и он .�ичвое участие в ;iтolt работе - веи;iвество. 
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работы сохрани.юсь очень немногое. В Третьяковской га.1.1ерее есть не60.1ьшая, 
гори�онта.1ьной формы икона, написанная Антроповым. Она представ.1яет «Посе
wение царицей Августой, супругой царя Максими.шана, ве.1икомучениuы Ека
терины в темнице».  Хотя икона написана по-старинному, яичными красками на 
доске, она носит впо.1не светский характер. На ней и�ображена ве.1икому
ченица, которая выходит навстречу царице, сопровождаемой пышной свитой, состоя
wей и� воинов. Тут же видны и �эк�отические фигуры, напоминаюwие турок 
в ча.1мах. Не �абыт и паж-арапчонок, несуший ш.1ейф царицы. Сцена напо.1нена 
движением, в обwем убедите.1ьно переданн,ым, хотя подчас и манерн.ым. По 
ко.юриту икона красива: ра�нообра�ные цвета ее хорошо сгармонированы. 
Обwее впечат.1ение очень декоративно. Икона си.1ьно от.1ичается от портрет
ного творчества Антропова: вероятно, ;это -- копия и.1и переработка чужого 
оригина.1а. 

В Русском му�ее есть неско.1ько рисунков Антропова, относяwихся к его 
церковным работам. Один и� них, выпо.1ненный сепией, и�ображает «Тайную 
вечерю» ;  по-видимому, ;этот рисунок - также копия. Бо.1ее интересны рисунки 
отде.1ьных по.1уфигур церковн�1х деяте.1ей, например кня�я В.1адимира (Моск
ва, частное собрание) 1• Аиuа �десь насто.1ько характерны, что прои�водят 
впечат.1ение портретных и�ображений, хотя они и �ак.1ючен�1 в картуши, ука
�ываюwие на .их декоративное на�начение. Они выпо.1нены свободным, уверен
ным штрихом, который си.1ьно оr.1ичается от манеры рисунка, и�ображаюwего 
борьбу Герку.1еса с гидрой (Гос. Третьяковская га.1.1ерея); хотя на нем есть 
надпись «Антропов», но в настояwее время ;этот .1ист не считается под.1ин
ником 2• Ес.1и ;этот рисунок и выпо.1нен Антроповым, то он мог быть тоАько 
копией, сде.1анной в ученические годы. 

Сушествует предпо.1ожение, что Антропов участвова.1 в со�дании рисунков 
д.1я коронационного а.1ьбома Екатерины 11. Действите.1ьно, и�вестно, что Ант
ропов 61>IA пос.1ан в 1762 году в Москву вместе с художником де Ве.1ьи и актером 
Во.1ковым д.1я работ, свя�анных с коронацией Екатерины 11 3. Среди рисунков 
аАьбома де Ве.1ьи в Русском .l\1pee, кроме ;iарисовок городских сuен, есть пре
восходные и�ображения императорских регаАий, аJ.ма;iной короны, мантии и т. п., 
которые некотор,ыми исс.1едовате.1ями приписываются Антропову. Однако манера 

1 А .  С и А о р о в. Рисунки старых русских мастеров. М., f956, стр. 95. 
2 Там же, стр. 92. 
8 В прошении на имя Екатерины Антропов в f764 rоду писа.1: (<По всервдостном встуu.1е11ви вашеrо 

импер. ве.1ичества на престо.1 и . . . в Москву прибытию и коронаuии на триумфа.1ьные в протчве всеrо 
четыре ворота uиса.1 все высочвltшие пвртреты с нвхОАЯШВМся при мне на моем коште ПОJIМ&стерьем, ко 
Авору вашеrо имп. ве.1ичества обра;i рож,4ества Иисус Христова, Аве п.1вwаниuы в .11ва стояwие в мв.1ом 
ВИАе высочвltшве ввшеrо ве.1ичества портреты:., И АВ.lьше бо.1ее ПОАробно: сС f762 rOAB и по сие время 
написано мною дватuать штук. А именно: обра;i рожАества Христова; по uрикв;iанию бывшеrо rосуАаря 
распятие rосподне, портрет rру;iинскоrо uаря в рамах ;iО.1оченых, бывmеrо rосударя АВВ партрета сто
яшие, ОАПВ ма.1енькоlt в рамах ;iо.1оченых, а 11pyrolt бо.1ьшоlt, впо.1не при .1arepe, xoтopolt во опое время 
окончен, а В;iоrсть не успе.1, нвходитuа у меня. По всервдостном вступ.1еuии на прrсто.1 rя ве.1ичrства 
в Москве 110 триумфа.1ьные ворота 8-ми портретов стояwве труди.1сn с подмастерьем, которыlt со11ержа11 
мои�1 кошто�•• (ЦГАДА, Госархив, рв;iр. Х, 11. 5о-2, .1. 289 об., 293; сообшено К. В. Пиrвревым). 
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ныпо.шения �тих рисунков не похожа на щшестные на1'1 рисунки Антропом. 
Против его авторства говорит и то, что в списке своих работ, прои;3веденных 
во время коронации, ;3а которые Антропов просит ему уп.штить, он не упоми
нает о своем участии в а.11ьбоме )(е Ве.11ьи. 

Несмотря на то, что в 50-х годах Антропов бы.11 уже И;3вестным художником, 
нс то.11ько 1'tастсром декоратпвного искусства, но и портретисто1'1, он не быА 
приг.11ашен преподавате.11ем в органи;юванную в 1758 году «Акад;е�шю трех 
;3натнейших художеств», хотя об �том и х.11опота.11 ее пре;3идент И. И. Шува.1100. 
По�тому в 1760 году Антропову приш.11ось подать прошение о ;3ачис.11снии его 
над;3ирате.11ем над иконописцами при Синоде 1 - до..t.жность, которую некогда 
iJанима.11 И. П. �арудн,ыii. Несмотря на то, что в �том прошении он пред.11агал 
снои ус.11уги и по надi1ираю1ю ;3а живописцами, а также по их обучению, ncc 
же его работа нрн Синоде, начиная с 1762 года 2, по.11учи.11а характер по.11у
ремес.11енный и крайне тяготи.11а художника. И;3вестно, что Синод относи.11ся " 
нему прене6режите.11ьно, ;3астав.11я.11 его красить стен,ы, и подо.11гу ;3адержива..t. 
ему жалование 3• В упомянутом выше прошении, поданном на высочайшее имн 
в 1764 rоду, Антропов жалуется на то, что он не по.11учи.11 никакого во;3награж
дения также и ;3а 20 работ, выпо.11ненных им в Москве во время коронации. 
Прошение о том, чтобы его сде.1а.11и «придворным художником»,  не име.110 успеха. 
Ра;3умеется, такое по.11ожение Антропова, стоАь от.11ичное от по.11ожения иност
ранuев, по.1ь;3овавшихся всеми приви.11егиями придворных мастеров, име.ю сво11 
г.11у6окие причины. Оно 06ъясня.11ось не то.11ько тем, что Антропов бы.11 русским 
художником, притом выходuем И;3 народа, но 11 самым характером его творче
ства, в 1ютором уже отчет.11иво намети.11ись черты, прямо противопо.11ожные мод
ному тогда светскому искусству, черты неприкрытого реа.11и;3ма, которые не 
мог.11и ;3авоевать е1'1у симпатии двора (у Вишнякова �ти черты прояв.11я.11ись 
меньше и еше не наруша.11и «светских 11ри.11ичий» ). 

Творчество Антропова г.11убоко своеобра;3но. С одной стороны, в нем ска
;3ываются крепкие нас.11сдственные свя;3и с допетровским искусством Москвы, с 
парсуной XVII пека; с другой стороны - именно Антропов де.1ает решите.11ьный 
шаг на пути Б реа.1истическому искусству, преодо.11евая не то.11ько парсунную 
ус.11овность, но и ус.11овность светского, придворного портрета, ку.11ьтивировав
шегося в середине XVIII века ;3ае;3жими портретистами. На примере Виш
някова мы виде.1и, . что парсунн1»1е традиции бы.1и еше очень действенными 
в русском искусстве середины XVIII века; тем 60.11ее они понятны у Антропова, 
всю ЖИ;3НЬ не порывавшего с иконописью. По�тому представ.11яется напрасной 
попытка А. Н. Греча (повторенная и некоторыми другими исс.1едовате.11ями) 
объяснить б.1и;3ость к парсуне у Антропова в.11ияние1'1 на него украинских по.11у-

1 ЦГАДА, Госархив, pa;ip. XVII, д. 273, .1. 3-5. 
2 Там же, .1. 2. 
8 Н. С о б  R о.  С.юварь русс1шх ху дож1ш�;ов, т. 1, вып. 1.  СПб.,  1893, стр. 220-221. 
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А. А 1t т р о п  о в. Портрет атамаuа Ф. И. Красuощекова. 1761 �од. 

Гос. Русский му;iеЙ. 

парсунных портретоn, с которыми 011 мог нщша�юмит1.ся во время своего пре
бывания в Киеве в 1752-1755 годах 1 •  Сходство с 11ортретами украинских ата
манов в портрете атамана Ф. И. 1\.раснщцеп.ова (1761 ; Гос. Русский му�ей) 
скорее объясняется сходством моде.1ей и их одежд, чем в.шянием украинского 
искусства. 

В портрете Красноwекова (стр. з10) действите.1ьно ярко прояв.1яетс11 свя;iь 
с парсуной. Очень обобwенно трактует ;iдесь Антропов объемы го.1овы и корпуса 
атамана, и�ображенного погрудно: го.юва почти приб.1ижается к шару, каБ i=}TO 

бы.10 в парсуне Скопина-Шуйского второй четверти XVII вена; все дета.1и 

1 В частности, А .  Н. Греч сва:�ывает портрет атамана Красношекова работы Антропова с портре
тами атамана ./1.ани.1ы Ефремовича (1752), В. Гама.1rи и С . . Су.1в11ы, находвшимиса в Киевском Гос. му;iее 
украинскоrо искусства (А . Г р е ч. Барокко в pyccкolt живописи. - В сб.: «Барокко в России». М., 1926 
стр. 120---122). 
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.шца (г.ш;;Jа, нос, темные усы) и во.юсы очерчены четкими .1иниями, то.1ыю губы 
,11,аны неско.1ыю мягче. В портрете еше не схвачены индиви,11,уа.1ьные черты. 
Обра;i Красношекова представ.1яет скорее 06обwенн1>1й тип пожи.1ого украин
ского атамана, �нергичного, с суровой скАа,11,коii меж.11.у бровей и гру;;Jной фигу
рой. Характерная дАя украинского искусства Jюбовь к яркому uвету и J;3Орочью 
и 0,11,ежде даАа Антропову повод ра;3вернуть в �том портрете свой дар коАориста: 
на киноварном rшфтане он наносит ;3ОJотисто-оранжевые ра�во.11.ы у;3оров, и тут 
же пока;3ывает жеАтую ше.11ювую 110.11.кАадку с красными реф.шксами. Ря.11.01\1 
с �тими огненными красками ярко в,ы.11.е.1яется васи.1ьковый uвет орденской 
.1енты. Антропов в 110.1ной мере оправ.11.ывает свою дер;;Jость не то.1ько соотноше
нием .11.0110.шитеАьных цветов - синего и оранжевого, но и богатейшей ра;3работ
кой каждого И:'J них в отдеJ1.ности. Несмотря на И;;Jвестную примитивность в ри
сунке �того портрета, н ко.1орите Антропов проянАяет )'ЖС бо.1ьшое мастерст1ю, 
системой .1ессиршюк до6ива11с1, той «нибраuии uнета», которую будет так uенип. 
111юс.1е.11.ствии .Лосенко. Применяет ;цесь Антро11ш1 и широную кисть, особенно 
11 щюбражсни и с11еркаюших а.1мщюn на нагрудноl\1 портрете Е.1щшнеты. J:иuo 
написано 60.1се 11.1отно. Таким обрщюм, даже �тот портрет, сохранюощ11й щше
сi'ные свщш с нрошАыl\1 , поражает .мошыо своего г.о.юрита: мы видиl't1, что �та 
черта, в тoii и.1и иноii степени быJд вообше типична д.111 русского искусстт1 
середины XVIII века, несомненно отражая скрытую в нем ЖЩJНСJ'rверждаюш) ю 
сп.1у. У Антропова �та красочность приобре.1а тоАыю ocoбJIO смеJость 11 д.еко
ративную 1>расоту. 

Творчество Антропова ра;;Jвива.1ось неравномерно, в нем труд.но наметить 
�во.1юuию, так как некоторые его нрои;3не.11.ения намного опережают д.ругие, 
некоторые же, напротив, отстают. Тако.й характер ра;Jвития типичен ,11,.1я худож
ника, почти uе.1ююм обя;Jанного в своих исканиях самому себе. Так, портрет 
Красношекова, самая архаичес1щя И;3 его работ, написан в 1761 году. А межд.у 
тel'tt еше в 1754 году, по-видимому, в Киеве, бы.1 написан портрет статс-дамы 
И;3май.1овой (Гос. Треты1ковская га.1.1ерея) - под.1инный шедевр русской порт
ретной живописи (11ветная вh·..rейна ). С.1еды парсунности есть и ;3десь, например в неко
торой ;шсты.1ости но;Jы, во в;Jоре, устрем.1енном прямо пере.11. собой. Остатки 
допетроnсrшх тра.11.иций ска;3ываются и в «пробе.:t:ах», при помщци которых Ант
ропов намечает световые б.шки на ше.11ювой: ткани пJатья и особенно рюшей. 
Наконеu, та же парсуннан 11.1оскостность прояв.1яется и n нагруднО;\I портрете 
Е.1и;;Jаветы, котор.ыii помешен совсем фронта.1ьно вопреки трехчетвертному 
повороту корпуса статс-дамы. Sнаменате.1ьно, что �та п.юскостность по.1учает 
;;Jдесь то же ;;Jначение, которое она име.1а и в иконе: художнип не хочет 
ракурсом нарушать uе.1остное представ.1ение о портрете цариuы - высшей 
награде, по.1ученной придворной дамой. 

Несмотря на все �ти пережитки старины, ИiJмай.юва пред.стает перед нами 
живым че.1овеком. С боJьшим мастерством передает Антропов старость �той 
J\ЮАодяwейся женwины - отвисший второй 110.11.бородок, вн.юсть опавших wеБ, 
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А. А н т р о п о в. Портрет архиепископа 
Си.л,ьвестра Ку.л,ябки. 1 760 zод. 

Гос. Русский 111yiieii. 

уста.1ые веки�- и в то же время яркие румяна и насурм.1енные брови. Пере
дает Антропов даже в.1ажный 6.1еск г.1щ1. Рщювый бзнт под подбородком, бе.шн 
1\Осынка и ярко-синий .1пф снова состав.1яют очень ;iвучный красочный аккорд, 
приобретаюwпй 11 ;3десь, так же как в портрете Красноwекова, не то.1ько деко
ративный, но и смыс.ювой характер, поско.1ьку i:)ТИ цвета характери;iуют исl\ус
ственную мо.1одость старухи и ту грубоватую роскошь, которая цари.1а при 
дворе Е.1и;iаветы. И самая парсунная ;iасты.1ость фигуры по.1учает внутреннее 
оправдание, 1юско.1ьку она выражает чопорность, надменную гордость ;этой при
дворной: дамы. Чуп. намечаюwаяся у.1ыбка у;ншх поджатых губ и с.1ег«а приwу
ренных г.1а;i 1·аит в себе что-то недоброе, нас�1еш.1ивое. Антропов как бы упи
вается ;3десь правдивой передачей действите.1ьности, не скрывая уродства cвocii 
моде.1и и в то же время уде.1яя внимание ме.ючам, IШ R, например, И;iображс
нию бу .швочки, которой iJaII0.1oтa косынка. В портрете И;1маН.1овоtt еще ма.10 
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А. А п т р о п  о в. Портрет А. М. Измайловой. 1754 �од. 

Гос. Третьяковская rа.11лерея 



А. А н т р о п о в. Портрет В. А .  Шереметевой. 1 763 �од. 

Гос. Русский му;�ей. 

психо.югической г.t.убины, хотя характер вынв.1ен ;Jначите.1ьно си.1ьнее, чем 
в 11ортрете Красношекова, и фи;iическое сходство схвачено удивите.1ьно верно. 
Сме.шя правдивость ;этого портрета де.1ает его совершенно уника.1ьным д.1я 
нача.1а 50-х годов XVIII ве1ш. Именно с него снова во;Jо6нов.1яется то ра;Jвитие 
реа.1истического портретного искусства, 1юторое прерва.юсь в тяжкие времена 
uарствования Анны Ивановны 1• 

По своей с.1ужбе в Синоде Антро1ю11 тесно сонрикаса.1ся с кругами духо
венства. Отсюда 60.1ьшое ко.1ичество у него 11ортретов духовных .1иц. Все 
они носят парадный характер. Моде.1ь щюбражается об,ычно 1юко.1енно, с пас-

1 В Myi!ee русского ис�;усства в Киеве есть еше .4ВС работы Антропова, относяшиеся к киевскому 
11ср110.11у ero жи;:1ни. iЭто - портреты Е.1и;:1аветы · 1753 и 1 755 rо11ов. Выпо.1ненные от.1ично, OНII все же 
нс моrут оре11ставuть бо.1ьшоrо 1штереса, т. Б. с.11r.1аны не с 11атуры. Портрет матери А. Рв:�умовскоrо 
яв.1яется кооие.lt бо.1ее поi111пеrо времеии. 
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тырским же;i.юм в .1eвoii руке, n 1юАном торжественном обАачении - с l:Шl\tиJ:ав
кой на го.1ове, в светАой шеА1:ювой рясе поверх темной одежды. В некоторых, 
особенно торжественных портретах правая рука иерарха бАагос.1овАяет, напри
мер, на портрете архиепископа Вениамина Пуuек-Григорьева (1761) и;i Русского 
му;iеЯ 1• �ти портреты не J:ишены ;мементов парсунности, однако в цеАО\1 
они носят впоАне реаАистичешшй характер. Среди -них выдеАяется написанныli 
в 1760 году портрет петербургского архиепископа Си .. 1ьвестра Ку.11:ябки (Гос. 
Русский му;iей; стр. 312). Его ;iапАывшее жиром простое .1ицо с грубоватыми 
чертами по.1но жи;-шенной си.1ы; густые брови сдвинуты, обра;iуя г.1убокие 
l\t0рwины на Абу. О�нако нш.шкой мыс.1и не читается в ;этом тупом и пАотскоl\1 
Аице. Обра;i СиАьвестра Ку.1ябки у Антропова не то.1ько г.1убоко правдиn, но 
и типичен дJя русского и украинского духоnенства. 

Антропову отJ:ично .Удащ1.1иеr. реа.шстичесJ\ие портреты мужчин 11 ножи.лых 
шенwин; ;iначите.1ьно труднее бы.ю ему справитьсн с щюбражением мо.юды,х 
женwин. Ск.1онныii нодмечаТJ, хара1\терное 11.А:и даже уродАивое 1i с1юих моде.1нх, н 
искусственном и манерном обра;iе снетс1-юй даl\tЫ Антропон не уА<ш.лищ.1.1 ника
кой 11ре.1ести. От �того та1.; бес1юl\1щuны его нортрсты l\Ю.юдых женшин, напри
мер княгини Трубец1юii (1761 ; Гос. Трет1.яковскан га.,Аере") и.111 графини В. А. Ше
реметевой (1763; Гос. PJ<'CJ\JIЙ му;1ей; стр. 373) . в обоих C.IJЧШl:X он дает круг.1ые 
и тупые .1щ1а, ск.1оненные набоБ го.1овы, что, оченидно, до.1жно быJ:о О;iначать 
кокет.1ивость и граuию, но у Антропова нриобрета.ш характер дово.1ьно неук
.1южей пщ1ы. В портрете Шеремете1юй художник даже соединяет ;это движе
ние с сутуАостью не очень юной женwины. В обоих портретах Антропов покры
вает wеки ма.1иновым румянuем, нево;il\Южным д..1я естественного цвета АИ!Jа. 
Та же насыwенность на6.1юдаетсн и в цвете 11.1атья, ярко-;iеАеного у Трубец
кой и серебристого у Шереметевой. ТоАько темно-;iеАеные, почти черные, 
бархатные банты в ;iО.ютых га.Аунах на рукавах пос.�едней, n соединении с горя
wим цветом красной Аенты, богато проработанной Аессировками в оттенках 
uвета, вносят ту по.1но;iвучную декоративную красочность, которая составАя.1а 
от.1ичитеАьную особенность живописной манеры Антропова. 

Быть может, со;iнавая свою САабость n женских портретах, Антропов по
нробоваА скопировать портрет А. М. Воронuовой работы Ротари (1761; Гос. 
Третьяковская гаААерен). Копю1 поАучиАась очень ;iнаменате.1ьноti: сохранин щ�
.1юб.1енный у Ротари кокетАивый нак.1он гоАовы и щ�гАяд, обраwенный в сторону, 
всегда .1укавый у ита.1ьянсг.ого художника, Антропов в то же вреl\tЯ так и;iмениА 
обра� мо.1одой девушки, что он ока�аАся у него простым и серье�ным. И;iме
ни.1ся и коАорит картины: вместо пепе.1ьно-рщювых оттенков Ротари, в которые 
всегда добав.1ено немного черного цвета, Антропов дает простое и менее 
И;iысканное сочетание серо-6е.1ых оттенкон, а черное де.шет очень сочным в бар-

1 На Тавричсскоit выста11ке 1юртретом архиеоис1юоа Венна�11111а счита.1ся .1pyгoii порч1ст, которыit 
11 11астояwее время onpE'.!f'.ICll как портрет ap:1пcПJicJ\011a Га11рю1.tа Пf'трова (Гос. Py1·c1шit мy;-1E'it) . 
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А.  А тt т р о п  о в. Портрет А.  В. Бутурлuтtой. 1 763 1од. 

Гос. Третьяковская га.11.11ерея. 

хатке на шее девушки, в ее собо.tпных бровнх и в.1ш1шых, rшк свежие вишни, 
г.1щшх. Рщювый же по.1утон руl\lянца приобретает под его rшсп.ю насышенность 
ма.1инового цвета и покрывает всю wеку, внося n картину что-то .1убочнос. 
Конечно, такое огру6.1ение снижает щ1ыс1шннос1·ь портре'Ра Ротари, но �то про
исходит то.1ыю потому, что Антропон щш.1сн ;цес1. ;ia решение ;'lад;ачи, г.1убоко 
ему чуждой. 

Помимо �той копии с Ротари, Антропову прихо)J.и.1ось ныпо.1нят1. много 
копий с портретов иностранных, а иногда и руссrшх мастеров. С.1едует отме
тить, что нередко он nноси.1 в свои копии И;3!\1енения, которые подчас очень 
пока;3ате.1ьны д.1я характера его творчества 1 •  

1 Так, .1юбопытна кош1я А нтропова (подписана и 4атпрована 1761 rо.11ом, нахо.11ится в Китаtiском 
.11вор11е Орание11баума) с портрета песаревича Пав.1а ма.1ьчпком работы .lосенко (Пав.1овскпlt двореu) • 

.lосенко ваписа.1 uесаревича хорошеньким ма.1ьчиком, вопреки его природному уродству. У Антропова же 
Паве.1 выше.1 rора:з.110 живее, жесты - проше, .1иuо - cпoJ\oltнee и бодрее; о.1новременно упроств.асв фСJв 
и сИ.Jьно и;змевп.1ся ко.аорит портрета. 
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А. А и т р о п  о в. Портрет М. А. Румянцевой. 1 764 �од. 
Гос. Р ycr1шit мpeit . 

.!1у•ш1е всего Антропову удава.1ись 11ор1'реты старикон. В 1763 году он 
шшиса.1 портреты четы Бутур.1иных (Гос. Третьяковс1ш11 га.1Аерея), в 1764 
году - портрет М. А. Румянuевой (Гос. Русский 1\tу�ей). Особенно интересны 
оба женских портрета. Старуха Бутур.1ина пока;шна Антроповым с 11редеА1)ной 
простотой (стр. 375). На ней чепец и синяя накидка, 1юторая скрывает ее отяже
.1евшую суту.1.ую фигуру. ГоАова уш.1а в п.1ечи, .1иuо поже.1.те.1.0, под г.1а;шми -
мешки. Особенно yдaACJJ Антропову туск.1ый старJшечий ЩJг.1нд, устаАый и от 
жщши 11, может быть, даже от но;шрования художнику. Еше интереснее обра;-J 
другой старухи, графини М. А. Румянцевой, 60.1ьшой прю1те.1ьниuы Петра 1 
и матери ве.1икого русского по.1ководца Румянцева-;1адунайс1юго (стр. 376). �тот 
портрет очень напоминает портрет И�май.1овой по компо�иuии и по вниманию 
художника к 1'1е.1очам: Антропов не постесня.1с11 пока�ать на .1иuе графини две 
6ородав1ш. Оиично переданы мягкие, старчес1а1е черты и nce аксессуары. 
Но какая рщшица 11 обра�ах! J)о.1ьш11е, ши1ю1ю оп•рытые умные ГАЩШ серьщшо 
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и вн11мате.1ьно смотрят на ;iрите.1я, твердо постав.1енная го.1ова чуть-чуть опу
шена вни;J, тоже выражая �этим сосредоточенность мыс.1и. Обра;J, со;Jданный 
Антроповым, совпадает с тем, что мы ;Jнаем об �этой женwине И;J мемуаров, 
которые И;Jображают Румянuеву женwиной умной и живой, сохранившей ясность 
мыс.1и и интерес к жи;Jни до г.1убокой старости. В ;этом портрете Антропов 
выходит ;Ja преде.1ы того неско.1ько ограниченного реа.1ирма, который типичен 
д.1я других его прои;Jведений: ;Jдесь уже намечается интерес к внутреннему 
миру че.1овека. 

В 1762 году Антропов по.1учи.1 ответственный ;Jaкa;J. Он до.1жен бы.1 написать 
портрет Петра 111. рски;J �этого портрета, наход.яwийся в Третьяковской га.1.1е
рее (стр. з1в), ДОВО.IЬНО СИ.IЬНО от.1ичается от ;Jаконченной картины (Гос. Русский 
му;Jей; реп.1ика в Гос. Третьяковской га.1.1ерее). В нем Антропов при6.1ижается 
к ;Jападному рококо. Фигура императора представ.жена в дворuовом интерьере 
с портретом деда, Петра 1, на стене. Занавес на первом п.1ане пока;Jан темным 
си.1у;этом, ра ним открывается интерьер, как будто видимый черер окно. Ант
ропову очень хорошо уда.1ось передать мягкий свет, .1ежаwий на ро;Jовых стенах 
и мерuаюwий на драгоuенностях и рО.1оченой мебе.1и, на и;Jогнутых ножках 
сто.1а и крес.1а. В ;эски;Jе художник жертвует чистотой интенсивного uвета 
ради тонкой гармонии роровато-;Jо.1отистых красок, от.1ично передаюwих свето
вое и во;Jдушное пространство ;Jамкнутого И;Jяwного интерьера. С ;этой обста
новкой впо.1не гармонирует фигура Петра 111, и;Jогнувшегосц в жеманной по;Jе, 
как бы повторяюwей ;Jавитки окружаюwих его предметов. Жест его руки, 
опираюwейся на фе.1ьдмарша.1ьский же;J.1, скорее подходи.1 &1 д.1я ба.1ьного 
танuора, чем д.1я императора. И самое .1иuо его, с ус.1овной у.1ыбкой, явно 
идеа.1ирированное, тоже бо.1ее подходит д.1я светского кава.1ера. 

Все ;эти особенности ;эски;Jа свидете.1ьствуют о том, что Антропов ов.1аде.1 
;Jдесь сти.1ем рападноевропейского рококо 1, но тем самым откара.1ся от своего 
обычного г.1убокого своеобра;Jия. Он всеuе.10 верну.1ся к нему в ;Jаконченной 
картине (стр. з19) 2• Правда, он стремится рдесь добросовестно ВJ»Шо.1нить uарский 
;Jакар и со;Jдать парадный портрет. Д.1я �этого он раменяет рамкнутый реа.1ьный 
интерьер ус.1овным, в котором открывает вид на происходяwее в г.1убине сра
жение. Вместе со стеной исЧерае(l' и портрет Петра 1, который бы.1 на ;эски;Jе. 
Занавес распо.1агается; г.1убже, фигура императора выдвигается почти на пер
вый п.1ан. Меняется и цвет, приобретаюwий в картине обычную д.1я Антропова 
интенсивность (ре.1еный кафтан, а.1ые манжеты, крес.10 и подушка под рега.1иями) 3• 
По;Jа императора остается той же, однако в ней исче;Jает всякое Иряwество. 

i Не иск.uочена во;iможность, что на �этом �эски;iе ска;iа.1ось непосрежственное обwеипе Антропова с 
Ротари, о котором он упоминает в своем прошении Екатерине 11. 

2 Пере.10.11ом к нelt яuяется бо.1ьшоlt поко.1енныlt портрет Петра 111, пожписанныlt Антроповым и 
жатированныlt 1762 rо.11ом (;iaropc11иlt историко-хужожественныlt мy;ielt). 

• В портрете и;i Русскоrо .му;iея ко.1орит боrаче, че.м в реп.1ике И;i Третьяковскоlt rа.1.1ереи; uвет 
бо.1ее проработав в оттенках и .1учше по&чинен обше•у ;iо.1отисто.му тону. В .московском портрете ярче 
прояв.1яется некоторая при.митивность техники Антропова. 
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Л. Л 1t т р о п  о в. Портрет Петра 111. Эскиз. 1 762 zод. 

Гос. Третьлковскал гаJ1J1ерсл. 

С преде.1ьной откровенностью художник щюбражает фиричес1юе и нравственное 
уродство Петра 111: его тоwую фигуру на д.шнных ногах, уркие 11.1ечи, Врдутый 
живот и дегенеративно ма.1енькую го.11ову с тупым выражением .11иuа. Могучее 
чувство реа.1ьной правды прорывается скворь все маски, которые художни1\ 
си.1ится надеть на свою моде.1ь. Не с.11е.J1;ует думать, что в �том есть какая-.1ибо 
преднамеренность, - в портрете не.1ьря у.ювить ни тени карикатурности. Антро
пов сде.1а.1 все, чтобы придать портрету требуемую парадность и светское 
Иряwество, но как настояwий реа.1ист он не смог раставить себя .1гать ' .Несом
ненно, что �то отнюдь не способствова.10 его успеху при дворе. 

Сорданные пос.1е 60-х годов проирве.J�;ения Антропова уже не об.1адают таким 
г.1убо.ким своеобрарием, каR 60.1ее ранние его работы. Техника мастера теряет 
свою архаичность, но вместе с тем исчерает и яркая характерность обрщюв. 
Таковы, например, портреты А. М. Го.1иuына и нещsвестного в красном камро.1е, 

1 Пo•c11olt портрет Екатеривы 11 11 ;iаrорском историко-ху.11ожествеuно11 11yJee, J1атированныli те11 
же f762 rолом, также жа.rек от 11.1ea.rиiiauии. 
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А. А 11 т р о n о в. Портрет Петра Jll. 1762 �од. 

Гос. РуссRиЙ. му:�ей. 
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написанные в 1766 гoJJ.y (Гос. Русский му;iей, Гос. Третьяковская га.ыерея). 
Од;нако и в ;эти по;iд;ние годы у Антропова встречаются портреты, ;iас.1ужива ... 
юшие внимания. Особенно с.1ел.ует отметить портрет неи;iвестного в Русском 
му;iее (.№ 3055), подписной и датированный 1784 гол.ом. Очень вырщште,1ьно 
.1ицо немо.1одого че.ювека; его го.1ова опушена, �ал.умчивые г.1а�а печа.1ьны и 
смотрят мимо �рите.1я. Зл.есь ра;iвивается та тенденция, которая намети.1ась еше 
в портрете М. А. Румянцевой. �тот обра� по своей выра;iите.1ьности выходит 
;ia преде.1ы неско.1ько наивного реа.1щ1ма, присушего творчеству Антропова, и 
несет на себе с.1еды в.1ияния 60.1ее мо.1одого 1101ю.1ения художников. 

Реа.1и;iм Антропова не бьы: прямым продо.1жением традиций петровского 
искусства. И не то.1ько потому, что ;этот художник не 06.1ада.1 высоким мастер
ством И. Никитина и.1и А. Матвеева. Его творчество от.1ича.1ось нов.ым пони
манием че.ювека. Ес.1и _петровские портретисты пока�ыва.1и крупных государст
nенных деяте.1ей как ;iначите.1ьные индивидуа.1ьности, пенимые в первую очередь 
именно ;ia их государственные деяния, то портреты Антропова обычно и�обра
жают .1юдей средних, в которых художник подмечает прежде всего их сос
.1овную типичность и некоторые индивидуа.1ьные особенности, как бы предвос
хишая грядуший интерес к частному че.ювеку, интерес, которому предстоя.ю 
по.1учить первенствуюwее ;iНачение .1ишь в XIX веке. 

Прямо.1инейная, чисто народная правдивость Антропова решите.1ьно проти
вопостави.1а его господствовавшему при дворе светскому искусству прие�жих 
иностранuев. Но �начение Антропова д.1я русской живописи бы.10 ве.1ико не 
то.1ько 6.1агодаря его .1ичным художественным достижениям. Его творчество бы.10 
теl\1 драгоценным �ерном, И;i которого вырос.ю все да.1ьнейшее портретное 
искусство. Антропов яви.1ся основате.1ем uе.юй шко.1ы живописцев. Среди его 
учеников бы.1 �наменитый /1,. Г. Аевиuкий, продо.1живший его реа.1истическое 
искусство и поднявший его на огромную высоту. 

И. П . .А Р Г У Н О В  

Одновременно с Антроповым, и даже неско.1ько раньше его, выдвину.1ся 
другой крупный художник - Иван Петрович Аргунов (1727-1802), крепостной 
графов Шереметевых, принад.1ежавший к иск.1ючите.1ьно та.1ант.1ивой семье 1 •  
Первонача.1ьное художественное обра�ование И. П. Аргунов по.1учи.1 у сJюего 
двоюродного брата, Ф. А. Аргунова, ученика Матвеева 2, а �атем, по-ви11;имому, 
учи.1ся также у Гроота (пос.1е того, как в 1743 году семья Аргуновых переш.1а 

JJ.воюродвыми братьями И. Арrуяова бы.1в архитектор Федор Семенович Арrуяов и жввопвсеu 
Фе.tор .lеоятье11вч Арrуиов, сыновьями - .аrивописеu Иико.1ай, рисова.1ьwвк Яков и архитектор Паве.1 
�рrуяовы. Оки оставапсь крепостными жо самой смерти. . 

8 Е. Г о  .1 ь Jll в я r е р. И. П. Арrувов (рукопись в архиве Остаякввскоrо двор.11а-му;iея) . 
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от кня;iей Черкасских во в.щ�ение 
Шереметевых, в качестве «прида
ного» ;ia женой П. Б. Шереметева). 

В 1749 го.11.у, в го.11. смерти свое
го второго учите.1я, Аргунов работа.1 
вместе с ним на.11. иконами д.1я пост
роенной Чевакинским uеркви Бо.1ь
шого дворца в Царском се.1е. Сохра
ни.1ась 0.11.на И;i ;этих икон - «Иоанн 
Дамаскин» (стр. 381 ), на которой стоит 
подпись: «Писа.1 Иван Оргунов 1749» 
(Екатерининский дворец-му;iей ).Хотя 
И;iображение Иоанна Дамаскииа еше 
очень бедно по цвету, но обращает 
на себя внимание бо.1ьшая простота 
компо;iиuии, скорее примыкающая 
к допетровской иконописной тра
.11.иции, чем к современной uеркоn
ной живописи в Петербурге, б.1и;iкой 
к тра.11.ициям рококо. Особенно инте
ресно .1ицо Иоанна, простое русское 
.1иuо крестьянина, скорбное и .1ас
ковое. Иконы Аргунова «Христос» и 
«Богоматерь» (Гос. Русский му;iей, 
И;i Б.1аговешенской uеркви в Новом 
Иеруса.1име), д;атироваиные «175 .. » 
годом 1, уже утрати.1и �ту простоту: 
по;iы и выражения .1иц приобре.1и 
манерность, пропорции вытяну.1ись, 
во�.11.ушное пространство, в которо!\t 
они помешены, оживи.1ось весе.1ыми 
го.1овками херувимов, а богоматерь 
по.1учи.1а подножие в виде .1унного 
серпа - по обра;iцу мадонн Мури.1ьо. 
Еше ярче чуж.11.ый Аргунову рокай.1ь
ный сти.1ь прояви.1ся в его «У ми
раюшей К.1еопатре» 1750 год;а (Гос. 
Третьяковская га.1.1ерея), г.11.е ху
дожник демонстрирует свое техни
ческое умение о чувственной пере-

1 Пос.аеАнаа uифра нера;iборчива. 
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даче рщювого те.1а, в.1ажных г.жа:з и виноградных веток в во.жосах. Е. В. Го.1ь
д.ингер совершенно справед.шво считает ;эту работу копией 1• 

«Настояwий» Аргунов начинается с портрета родственника Шереметевых, 
И. М. Лобанова-Ростовского (1750; Гос. Русский му�ей), портрета, от.шчаюwе
гося не то.жько хорошим рисунком 2, приятным ко.шрито}I и от.жичной переда
чей материа.1ов, но и живостью характеристики мо.жодого аристократа (стр. 383). 

Совершенно прямап постановка его стройной фигуры и приподнятой го.жовы, 
щ1г.1яд на �рите.жя сверху вни� сообwнют ему выражение горде.живости, очень 
да.1екое от манерной грации рококо. В то же время в нервно поднятых несим
метричных бровях читается живая мыс..1ь, неожиданная в :этом обра�е ;э..1егант
ного светского кава..1ера и вносяwая в него что-то индивидуа.жьное, неповтори
мое. Тонкое и�яwество придает ;этому обра�у ко..1орит портрета, построенный 
на сочетании очень темного, почти черного оттенка �е.1еного кафтана с а..1ыми 
отворотами манжет, красной мантией и сверкаюwим �о.юто�1 по�ументов. На 
:этом темном фоне ярrю выде..1яется свет.жое .1ицо и пудреный парик. Написан
ный неско..1ыю по�днее, в 1754 году, портрет жены Лобанова-Ростовского (Гос. 
Русский му�ей) красив по сочетаниям красок - серебряной и го..1убой- в пар
човом п.жатье, но ..111uo совершещю куко.жьное; по своему почти бе.жому цвету 
оно напоминает женские портреты второrо учите.1я А ргунова, Гроота, в част·· 
ности портрет В. А. Шереметевой в Третьяковской га.1..1ерее. 

В 50-х годах Аргунов пишет портреты своих «господ».  Все они свиде
те..1ьствуют о по.жном ов.1адении им сти.1ем �ападноевропейского парадного пор
трета. Считается , что портрет П. Б. Шереметева в охотничьем костюме, 
с собакой (1753; Гос. ррмитаж) яв..1яется повторением портрета А. Б. Куракина 
работы Натье (там же), от ..1ичаясь от него ..1ишь тем, что к фигуре пристав.1ена 
го.1ова другой моде.1и 3• Однако с.1ичение обоих портретов (стр.384, 385) пока�ьшает, 
что ;это вовсе не так. Сходство �ак.1ючается то..1ько в том, что оба мо.1одых 
че.1овека щюбражены с собакой, на которой по1юитсп их нравая рука. У Натье 
:это манерный юноша, и�яwно отдыхаюwий на .жопе природы. У Аргунова же 
Шереметев сохраняет по..1ное достоинство и надменность, 1ш1; в по�е так и в 

1 Е. Г о  .1 ь д и н  г с  р .  УБа;з. руБ. - К ранним про11;зве.11ениям Аргунова иог бы быть причислен при
писывавшиltся ему портрет Бан1.1.1ера ЧерБассБого в Гос. �рмитаже (см. •Старые го.11ы•, 1910, маlt-ию11ь, 
и.1.1юстра1.1пя пос.1е стр. 38), ес.1и бы не бы.10 сомнениlt в его авторстве. Портрет с.11е.�ан скорее всего 
при ж11;з11и Чер.Басского, о чем сви.11ете.1ьствуот ;замечате.rьно живая и свобо.11вая, совершенно сдомашняя� 
его по;за. Меж.11у тем Черкасскнlt умер в 174-2 го.11у, т. е. когда Аргунову бы.10 то.1ько 15 .1ет. Не бы.1 .ш 
автором ;iтoro интересного портрета Федор Jlеонтьевич Аргунов, которыlt бы.1 ;значите.�ьно старше 
своего .11воюрод11ого брата? Рев.1истическиlt по.11хо.11 к моде.аи он мог уиас.1е.11овать от своего учпте.1я Мат
веева. 

2 Не совсем удачна правая руБа Jlобанова-Ростовского, по.1ож 1шие котороlt ;заимствова110 и;з порт
рета Петра 1 •типа Купеuкого&, и;звестного по гравюре (/1.. Р о в и н  с к в lt. Подробный с.1оварь русских 
гравированных портретов, т. 111. СПб., 1888, ст.1б. 1623); компоаи11я11 его по;зже бы.1а испо.1ь;зована 
Аргуновы11 д.1я ретроспективного портрета Б. П. Шереметева. 

8 С т  а к 10 к о в и ч. Крепостные х7.1tожнвки Шере•етевых.- с;iапвскв всториБо-бытового отАепа Гос. 
Русского му:�ея•, 1. JI., 1928, стр. 147; R. Г о  .1 ь д в в r е р. Ука;з. рук. 
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И. А р  t у н о  в. Портрет И. М . ./Jобанова-Ростовско�о. 1750 �од. 

Гос. Русский 11yJel. 

383 



Ж. В а т ь е. Портрет А. Б. Куракипа. 1 728 zод. 

Гос. �ркитаж. 

хо.1одном выражении .шuа. Пей�ажный фон и собака кажутся �десь совершенно 
ус.1овными. Аргунов б.1естяwе ов.шд.евает в iЭТОМ портрете техникой передачи 
всех материа.1ов, особенно �о.1отой вышивки на поричневом бархате кафтана 
и .1егпого, nро�рачного пружева в жабо и манжетах. Красный uвет орденской 
.1енты Аргунов смягчает д.о ро�ового, поторый гармонируеа с коричневым цве
том .кафтана и �о.ютом поiJументов. 

Портреты Аргуно:ва нача.1а 50-х годов обрати.1и на себя внимание двора. 
В 1753 году, по спедиа.1ьному ука�у Е.1и�аветы, ему бы.1и отданы д.1я обучения 
живописи трое певчих, «спавших с го.юса» (iJваменитый впос.1едствии J:осенпо, 
а также Го.ювачевс.1шй и Са6.1упов) 1• 

В 1760 году Аргунов снова ваписа.1 портрет П. Б. Шереметева (Останкино), 

1 В. С о б  к о. С.Жоварь русских художников, т. 1. вып. t, стр. 228. 
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И. Л р i. у п о  в. Портрет П. Б. Шереметева с собакой. 1 753 �.од. 

Гос. �ринтаа. 
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И. А р  i у н о  в. Портрет П. Б. Шереметева. 1760 �од. 

0СТ8НJ(ИНСКИЙ лвореu-му:�ей. 

не менее �.1егантный, чем первый ( стр. звб )- Шереl\1етев щюбражен рдесь в бес
печной поре: правая рука у него расунута в кар!tаН панта.юн, а .1евая держит 
подмышкой треуго.1ку. Есть что-то оырываюwее в торчаwих над ушами бук.1ях 
парика. Си.1ьная косина отнюдь не нарушает самоуверенности �того че.1ове1ш, 
самого крупного помеwика России XVIII века 1• Та же надменность отражена 
и в портрете его жены В. А. Шереметевой (Останкино), где она кажется не 
ус.1овной маской, а под.1инным характером щюбраженной женwины (стр. зв1). 
Аргунов сажает ее в непринужденной по�е у сто.1а. Совершенно естественно 
движение ее рук, играюwих веером. Естественна и надменность с.1егка откину
той го.ювы с �астывшей хо.1одной у.1ыбкой на поджатых губах. Как да.1ека �та 
живая женwина от той кук.1ы, :которую сде.1а.1 и� нее Гроот! 2 Но да.1ека она 

1 Характерно, что на портрете того же ШРрем:етева работы Ротари косина скрыта опуwевиымв 
веками, так как ху.11ожвик в�юбразв.1 ero :за чтением:. 

s Портрет В. А. Шереметевоlt в Гос. ТретьяковсRоlt ra.1.1epee. 
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И. А р i у н, о в. Портрет В. А. Шереметевой. 1760 �од. 

Останкинский Авореu-му;�ей. 

и от той неук.1южей модницы, которую мы виде.1и на портрете работы Антро
пова (стр. 373)- Аргунов добивается ;:ыегантности, отнюдь не скрывая недостатков 
моде.1и, например по.1ноты начинаюwей стареть женwины. 

Портреты Шереметевых, ·в которых А ргунов пока;ш.1 себя ;iаконченным 
артистом, принес.1и ему и;iвестность. В 1762 го.11.у он по.1учи.1 ;Jaкa;i написать 
портрет новой императрицы, Екатерины 11. Аргунов писа.1 Екатерину по памяти, 
«нап;1усть . . . . с при�1ечания в выходах»,  как он пишет П. Б. Шереметеву, но 
«оный портрет ее императорское ве.1ичество и;1во.1и.1а опробовать, что работа 
и ил;ея хороша, так же и в .шuе сходство есть, а 60.1ее всего нижняя часть 
.шuа похожа, в которой мог бо.1ее приметить». Увидев портрет, Екатерина 
«и;100.ш.ш ска;iать - д.1я чего-де не ска;iа.1и, мне-де самой надобно сидеть» и ра;3-
реши.1а Аргунову «С самой ее императорского ве.1ичества писать (и] в чем буАет 
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И. А р  i у п о  в. Пор1рет Хрипупова. 1 757 �од. 

Останкинский двореu-му;iей. 

надобно l\ЮГ поправить» 1• Эта бы.ш чре�вычайная «l\JИJ.Ость»: Екатерина редко 
удостаива.s.а ею художников. Портрет Екатерины (Гос. Русский му;Jей) действи
те.1ьно ока;Jа.1ся удачным. Он �шБ.1юча.1 в себе черты необходимой парадности, 
и в то же время художнику уда.юсь сохранить в неl\1 жи�ненность обра�а. 

Однако все ;эти парадные работы не принадАежат к Аучшему в художест
венном нас.1едстве Аргунова. Уже давно его тяну.10 к решению других �адач, 
но он мог дать себе во.1ю в ;этом стремАении не часто. С требованиями �ака;1-
•ш1ш и обwепринятр11\ш нормами приходи.1ось считаться каждому портретисту 
XVIII сто.s.етия; осо(>енно же трудно бь1.10 проявить свою самостонте.1ьность 
крепостному художнику. Но иногда Аргунову ;это удава.1ось и он сомава.1 
11рои�веденин, в которых остава.1сн до 1ющ1а искренниl\1 и праnдивыl\1. 
Первый с.1:учай та.кой по.1:ной откровенности художника представ.шют портреты 

1 В. С т  а в ю к о в и ч. Указ. соч . ,  стр. 1U-t•5. 
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И. А р  i у п о  в. Портрет Хрипуповой. 1757 �од. 

Останкинский двореu-мрей. 

К. А. Хрипунова и его жены (Останкино; стр. 388, 389), относяwиесн к 1757 году 1• 
Оба портрета поражают своей простотой и под.1инной че.1овеческой выра

;iите.1ьностью. Портрет Хрипуновой, жещ,иины не очень мо.1одой, носит впо.1не 
инти�шый характер. Она одета по-домашнему, в бе.1ичью пе.шрину. Г.шдко 
;iачесанные, седые (и.1и пудренные) во.1осы придают ее .1иuу что-то мужествен
ное. Все удив.1нет в �этом обра;iе, особенно то, что Хрипунова И;iображена с 
книгой в руке. Умный, открытый щюр ее спокойных г.1а;i свидете.1ьствует 
о том, что книга нужна ей отнюдь не д.1н украшения: чтение состав.1нет ее 
привычное ;iанятие. Мягкая у.1ыбка ис1ю.1нена настояwей теп.1оты. В спокой
ных, 6.1агородных тонах выf'(ержан и ко.1орит

, 
�этого портрета, построенный 

1 Портрет Хриоувовоii оолписноlt. Дата, прочитанная на нем Е. В. Го.1ь.11инrер, воо.1не по.11твер.11в.1а 
ту .1атвровку, которая устанав.1ивается по о.11еж.1е в прическе в:�ображенных. Портрет Хрпоунова не 
пожписвоlt, что не противоречит атрибуuии cro Арrунову, так как парные портреты в XVIII веке нерелко 
ПОJIПВСЫВа.Jiвс.ь .IИШЬ на OJIHOlll портрете. 
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И. А р  z у н о  в. Портрет дево�tки-кал.мычки 
Анны Николаевны. 1767 zод. 

Дворец-му;эеii в Кусковс. 

на сочетании серого бе.шчьего меха с го.1убым ,бантом и 6.1едно-ро�овым цве
том .IИIJa. Портрет написан бо.1ее широко, чем парадные портреты, особенно 
в манжетах и в ск.щп.ках рубашки. Есть что-то очень достойное в ;это:й скром
ной жещgине, одной И;i первых русских инте.1.1игенток. 

Обра� ее мужа, пожа.1уй, еше бо.1ее своеобра�ен. Его характерные черты 
напоминаю:r бу.1ьдога; необычайно живая игра муску.1ов ;энергично боро�дит 
мягкие формы старого .1иuа, несимметрично в�дергивает одну бровь, собирает 
на высоком .1бу бугры ск.1адок. От ;этого еше живее становится острый и 
умный в�гАЯ.JJ� ма.1енышх г.1а�, еше 60.1ее ядовитой у.1ыбка. Очень свободны 
движения Хрипунова: в .1евой руБе он привычным жестом держит какую-то 
тетрадь. Одет он дово.1ьно небрежно: его темно-коричневый кам�о.1 даже рас
стегну.1ся посредине, и�,-под него выг.1ядывает батистовая рубашка. Все просто 
в ;этом че.1овеке п по.1но жи�ни. Вместе с тем его 06.1пк поражает той не�ави-
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И. Л р t у u о в. Портрет А. А .  Лазаревой. 
К опец 1 760-х zодов. 

Останю1нсний АВОреu-мрей. 

симостью, .которая не ш1еет ничего обшего с сос.ювной спесью Шереметева. 
В iЭТОМ обра;:Jе, так же как и в обра�е Хрипуновой, угадывается рождаюшаяся 
«внесос.ювная» че.ювеческая .шчность, uенность 1-юторой не ;:Jависит ни от ;Jнат
ного нроисхожденил, ни от высокого чина. 

К портретам Хрипуновых примыкает написанный в 1767 году превосходный 
портрет девочки-1ш.1мыч1ш Анны Нико.1аевны, воспитанниuы В. А. Шереметевой 
(двореu-му;:Jей в Кускове; стр. 390) •. Художнику удаАОСЬ передать детское, .1ас
ковое и в то же время какое-то старате.1ьное и внимате.1ьное выражение чуть
чуть опушенного смуг.1ого .1ичи1ш и очень живых, 6.1естяwих монго.1ьских 
г.1а;:J; Шереметевы на�ыва.1и их «г.1а;:Jушки-таракашки» 2• Есть что-то наивное 

1 .11.атвровка портрета принал.1ежит Т. А. Се.1ввовоlt, считаюwеlt авторскоlt полпиеью валпись, с.11е
.1аввую на rравюре (с rроотовскоrо портрета В. А. Шереиетевоlt), ноторую ;�;ержвт в руках ка.1мычка: 
«Argounow pinxit Anno i767•> . 

2 Т. С е  .1 в и о в а. И .  П. Арrуиов. - сИекусство:., j952, .М 5, стр. 61. 
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и в ярком Rрасво-кирпичвом цвете п.штья девочки и в тwате.1ьном у�оре 
бе.1ых кружев. �тот портрет представ.1яет самое раннее в русском искусстве 
и�ображевие крепостной, пока�анной с .1юбовным вниманием. 

В конuе 60-х годов Аргувов со;цает проникновенный портрет А. А. Аа�а
ревой (Ос:rанкино, реп.1шш в Ереване; стр. 391). Художнику уда.1ось пока�ать в iЭТО!\1 
обра�е и ярко выраженные национа.1ьные черты, и бо.1ьшую че.1овеческую г.1у-
6ину. Национа.1ен самый тип старухи, хранщцей с.1еды южной красот�•; наuио
на.1ен и ее го.1овной убор, и одежда. Ласковое АЩ!О �атуманено старческой 
печа.1ью. Хорошо найден характер и в старческих руках, худых и жи.1истых. 
n ко.1орите Аргунов от.шчно справ.1яется с �адачей и�ображенил �ОАОТ(IЙ и сереб
рян.ой парчи, пестрых у;�оров старинной армянской одежды, подчиняя интен
сивные цвета 6.1агородноИ: темно-;ю.1отистой гамме. 

Группа интимных реа.1истических портретов, над которыми Аргунов вача.1 
работать еше в 50-х годах, выдвигает его на одно и� первых мест среди рус
ких художников того времени. По г.1убине психо.1огической характеристики 
его работы 50-60-х годов уже предвеwают с.1едуюwий �этап в ра�витии рус
ского портрета, б.1естяwе представ.1енный Рокотовым. 

Тема интимного портрета, начатая в портретах Хрипуновых, по.1учи.1а 
ра�витие в пос.1едуюwих прои�ведениях художника, хотя она не часто реша.1ась 
Аргуновым с той г.1убиной, 1шк в первый ра�. В портрете То.штой 1768 года 
(Му�ей русского искусства в Киеве) есть и�вестная парадность: То.1стая и�обра
жена в нарядной одежде, в чопорной по�е, она явно по�ирует перед �рите.1ем. 
Но в руках она держит вя�анье - коше.1е.к, крючок (и.1и спиuу) и моток вито.к. 
Ее самодово.1ьное, некрасивое .1ицо с хо.1одными г.1а�ами на выкате и с поджа
тыми губами .1ишено всякой идеа.1и�аuии. Что-то очень про�аическое вносит в 
портрет и сама манера письма - точная, передаюwая все 111е.1ьчайшие подро&
ности туа.1ета бе� ма.1ейшего намека на декоративность. Такое г.1адкое, чуть 
суховатое письмо предвеwает по�днейшую манеру Аргунова, его переход к 
исканию бо.1ее точной ску.1ьптурной формы 1• 

К портрету То.1стой 6.1щши два портрета в Русском му�ее, по давней тра
диuии приписываемые Аргунову, - портреты неи�вестного ску.1ьптора и его 
жены, которые предпо.1ожите.1ьно относятся к 1780-м годам 2• Хотя они от.1и
чаются 60.1ьшой правдивостью, в них все же нет ни той характерности, ни той 
проникновенности, какие присуши портретам Хрипуновых. Обра� жены ску.1ьп-

i Сушествует еше .1ва портрета, которые примы11ают к портрету To.1cтoit, оба - не по.1писаввые. 
О.1ин и;i них - портрет А.  П. Шереметевой в ви.1е 1110.10.1olt .1евушки, почти .1евочки, с вв;iаньем в руRвх. 
На Тавричес11оlt выставке :�тот портрет (и;i собрввив А .  А. Комаровскоlt в Петербурге} счита.1ся рвботоlt 
неи;iвестного ху,1ожника. Хранвшиltся ныне в Кускове портрет А. ·П. Шереиетевоlt, бо.1ее с.1вбыlt по 
выпо.1нению, по-ви.1и11ому, яв.1яется копией с :�того портрета. К тому же типу относится и жевСJ•иlt 
портрет в Остан11инском .1ворuе-му;iее. Женшина та11же И;iображена с вя;iаньем в руках и почти в тоl 
же по:�е, что и То.1стая. 

2 Госу.1арствеиныlt P ycc11иlt мpelt. Квта.1ог-путево.1ите.1ь. Русская живопись XVIII - XIX ве11ов . 
.А.,  1948, стр. 21. - На мужском портрете есть по.1пись, в J\Oтopolt прочитаны пос.1f'.1ние буквы с . • •  noff 
pinxit», что no;iвo.1s:eт пре.1по.1ожить имя Аргунова. 
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И. А р  i у и о в. Портрет крестьяю•и в русском костюме. 1784 �од. 
Гос.. Третьлкоnскал rа.11.11ерея 



И. А р  i у u о в. Портрет Б. П. Шереметева. 1 768 �од. 

Двореn-му;iеЙ в Кускове. 

тора поражает своим 11ро�аИ�l\1Ом, художник пишет ;эту жещuину с 60.1ьшоii 
жи�ненной убедите.1ьностью, но бе� всякой симпатии, не видя в ней внутрен
ней духовной жи�ни. .Iицо и те.10 моде.1и проработаны с бо.1ьшим п.1астиче
с1шм чувством, однако очень сухо. Не с.1учайно, что иногда выска�ываются 
сомнения в принад.1ежности ;этого портрета Аргунову. 

Среди работ Аргунова есть группа портретов ретроспективного характера. 
Таковы �ака�анные П. Б. ШереметевJ>IМ портреты его отuа Б. П. Шереметева, 
соратника Петра 1. Серил ;этих щюбражений открывается ма.1еньким конным 
портретом {1753; Кусково ), �а г.оторым с.1едует и 60.1ьшой парадный портрет 
(Останкино) 1. Теперь вылсни.1ось, что ;эти портреты яв.1яют.ся копиями с ори
гина.1а немеuкого художника Шурмана (Гос. Русский му�ей), и именно пос.1ед
нему принад.1ежит та примитивная компо�иuия, которая раньше счита.1ась про-

1 «Старые rо.11ы••, 1910, мait - п1011ъ, и.1.1юстраuия перР.4 стр. 29. 
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яв.1ением неу.ме.1ости мо.1одого Аргунова (профи.1ьное по.1ожение фигуры на 
фоне ус.1овно и�ображенного войска). 

Бо.1ее интересны поsо.1енные портреты Б. П. Шереметева (стр. 393) 1768 года 1 
и его жены (двореu-му;iей в Кускове), которые яв.1яются уже самостояте.1ь
ной работой Аргунова. Ра;iумеется, и ;iдесь ему приш.1ось частично испо.1ь;iовать 
чужие оригина.1ы д.1я воссо;цания 06.1ика Шереметева, умершего в 1719 году 2• 
Однако он суме.1 творчески переработать их и со;iдать обра;i впо.1не убедите.1ьный, 
60.1ее индивидуа.1ьный, чем на всех других портретах Б. П. Шереметева. Зтот ретро
спективный: портрет отнюдь не прои;iводит впечат.1ения сти.1и�щ.1ии. Надо ду
мать, что Аргунов хорошо представ.1я.1 себе обра;i фе.1ьдмарша.1а по paccrш;iai\1 
его сына и других очевидцев и потоl't1у от.1ично суме.1 передаТI. н своем пор
трете суровый пафос ;эпохи Петра 3• У даАся Аргунову и портрет жены Б. П. Ше
реметева. Отчасти испо.t:ь;iuвав д.1я него компо;iИJJИЮ портрета Екатерины 1 

работы Натье, Аргунов суме.1 найти другой поворот го.ювы, чуть-чуть нак.10-
ненной вни;i, другое нанрав.1ение В;iг.t:яда, что сообwи.10 бо.1ьше естествен
ности выражению .1иu;а мо.1одой женwины, .1юбе;iному и .1асковому. К �юнцу 
60-х и.1и нача.1у 70-х годов относится еше один портрет, который:, вероятно, 
бы.1 также сде.1ан ретроспективно. Это портрет М. М. Го.шuына (Гос. Русский 
му;iей) 4• Сухой и неприятНJ>IЙ по живописи, он все-таки очень выра;iите.1ен. 
В умном, во.1евом и в по.1ной: мере жи�ненном обра;iе своего совре!'t1енника 
Аргунову уда.1ось пока;iать продо.1жате.1я военных подвигов петровского времени. 

Пос.1еднпе годы ЖИ;iНИ А ргунова 6ы.1и менее п.1одотворны; от 70-х и 
80-х годов сохрани4ось неско.1ько работ, уже не достигаюwих совершенства 
ранних прои�ведений художника. Отчасти ;это объясняется тем, что в 80-х годах 
Аргунову приходи.шсь испо.1нять обя;iанности доl'tю11равите.1я у Шереметевых, 
что, конечно, си.1ьно меша.10 его творчес1юй деяте.1ьности. В портретах архи
тектора Ветошникова (1787) и его жены (1786) в Третьяковской: га.1.1ерее 
начинает гаснуть uвет, хотя .1ица еше сохраняют свою простоту и жи;iненную 
убедите.1ьность. К ;этому же времени (а не к 60-м годам, .как думает Е. В. Го.н.
дингер) относится «Девочка ;ia чтением» 6; ;ia ;эта датировка косвенно под
тверждается характером прически девочки. 

Несмотря на обшее снижение творческих успехов художника, в 80-х годах 
во�ник.10 одно прои;iведение, которое бе;iус.1овно до.1жно быть отмечено как 

1 Дата, прочитанная на портрете Т. А. Се.1иновоП, опровергает J{ат11ро111;у 50-ми гоJ{ами, принятую 
Е. В. Го.1ьJ1ингср. 

2 По мне1111ю Т. А. Се.IИновоП, Аргуновым бы.1 11спо.1ь:�ован превосхо,11ныii портрет Б. П. Шере)tе· 
тева неи;;1вест11ого художника, храняшиltся в Кускове, а также (J1.1Я фигуры) гравированныП портрет 
Петра 1 «типа Купеuкого1) (см. примечание 2 на стр. 382). 

3 В Кускове сушествует Jlpyгolt (неполписноll:) портрет Б. П. Шереметева, в .1атах, 1ю 011 11асто.1ько 
испорчен ПО:IАнеПшими :�аписями, что celtчac опо:�нать в нем оригиuа.1 Аргунова очень трудно. 

' По справе".111вому :�амечанию Т. А. Се.1н11овоlt и Е. В. Го.1ь111111гер, фигура Го.1иuына скопиро
вана с портрета Евгения СавоПского работы Купеuкого, хранившегося в собрании Шереметевых в Остан
киuе («Старые ГОJIЫ•, 1910, маП- июнь, и.1.1юстраuия перел стр . 47). 

5 «Старые го,11ы1>, 1916, апре.1ь - ию11ь, и.1.1юстраuпя на стр. 20. 

394 



очень рначите.1ьное. Это- находяwийся в Третьяковской га.1.1ерее «Портрет кресть
янки в русском костюме» 1784 года ( цветна.11 гк.rеilка) . Наряду с обрарами М. Шибанова, 
�десь дается одно и� первых правдивых и�ображений русской крестьянки. 
Аргунов пишет мо.юдую жещуину совершенно бесхитростно, бер всякой манер
ности и на.1ета �эк�отики, которой от.1ича.1ись щюбражения русских крестьянок, 
например, у Аепренса. Правда, Аргунов наряжает свою крестьянку в прардничный: 
кокошник и сарафан с га.1унами, но .1иuо ее 11 спокойная пора сохраняют при 
�этом преде.1ьную скромность. ;3рите.1я трогает чистота открытого Врора �этой 
женwины, едва пробиваюwаяся .1асковая у.1ыбка и в то же время спокойное 
со�нание своего достоинства, особенно рамечате.1ьное в женшине крепостной. 
Этот прекрасный обрар достойно начинает собой д.1инный ряд Ирображений 
крестьян, которь1м в XIX веке суждено бы.ю ранять такое важное место в 
русско!\1 искусстве. 

П Е Й ;3 А Ж Н А Я  Ж И В О П И С Ь  С Е Р Е Д И Н Ы  XVIII В Е К А  

Первые русские пей;·шлш 11ояви.1ись в гравюре у А. ;3убова, в его панораме 
строяшегося Петербурга. Сушествует еше uе.1ая группа пейражных �арисовок 
раннего петровского Петербурга (Гос. Русский мурей); некоторые Ир них име
ют русские подписи. К 50-м годам относятся рисунки М. Махаева и сде.1ан
ные с них гравюры, пос.1ужившие прототипом д.1л це.юго ряда картин, напи
санных мас.1ом. По своему характеру �эти картины, Ирображаюwие впо.1не кон
кретные виды Петербурга, продо.1жают .1инию рарвития видового (и.1и как 
его иногда нарывают, «ведутного» 1) пейража. 

Авторство картин с гравюр (и.1и рисунков) Махаева до сих пор еше не 
впо.1не выяснено. Некоторые Ир них имеют подпись крупного ита.1ьянского 
живописца-декоратора Ва.1ериани, однако 110 своей грубости никак не могут 
быть ему приписаны, например, «Вид Невы» в Русском мурее. Другие, как, 
например, «Аетниjj: двореu» (там же; стр. 396), вьшо.1нены артистически: сво
боднаJI, но очень точная кисть ве.1ико.1епно передает архитектурные формы 
дворuа, построенного Растре.1.1и, его дета.1и сде.1аны бе� ма.шйшей приб.1щш" 
те.1ьности, но в то же время и бер 11ротоко.1ьного педантирма. Ведута 1ю.1учает 
�десь характер настояшего пейража, освеwенного .1учами со.1нuа и окутанного 
nордухом. Впечат.1ению вордушности нема.10 способствует бо.1ьшое ко.1Ичество 
го.1убого цвета - в Ирображении воды и неба, в оконных стек.1ах, в кафтанах 
придворных. Че.1ове1.Jеские фигуры, намеченные быстро, но во всей жирненной 
характерности своих движений, также свидете.1ьствуют о высо1ю!\1 мастерст11е 
автора. 

Бо.1ьшой вордушностью, свойственной работам Д. Ва.1ериани, от.1ичается 
нодписанное его имене!\1 Ирображение так на�ываемого «второго ;3имнего 

1 Vеdиtа - по-uта.1ы1uскп (<JШД•�. 
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Н е  и з  в е с т  1t ы it х у д  о ж 1t и к. деттtй дворец. Середииа XV Jll ве1щ. 

Гос. Русский му11ей. 

дворца» с подъемным .мостом, 1752 года (Гос. f)рмитаж; стр. 397). С.шдует отметить, 
однако, что тени про.1ожены �десь бо.1ее г.1у.хим, темным uветом. Хотя «Невский 
проспект от Аничкова ,11:ворца» в Третьяковской га.ыерее не от.1ичаетсл артистир-
1\ЮМ, БоторыИ: присуw Ва.1ериани, но несомненно он представ.1яет собой от.шч
ный обрарец раннего русского пейража 1 •  В картине уме.10 сочетается педантичная 
точность Ирображенил архитектуры с тонкостью передачи ее как органической 
части пейражного ансамб.1я, окутанного DОрдушной дьшкоii. Вместе с декоративной 
пре.1естью дворuа от.1ично передана у.1ичная ЖИрНЬ на Невском проспекте - с 
расписными каретами, вычурными фонарями и нарлдны:ми фигурами Аюдей. 
Художник решается покарать рдесь и представите.1ей трудового народа (фонар
wика, раправ.1яюwего фонарь, рщшосчиков и т. д.). �ти че.1овеческие фигуры 
не лв.1J1ютсл простым стаффажем, но nносят в городской вид ;э.1емент народной 
жирни, пред.вешал в ;этом смыс.1е городские неitражи Ф. Я. А.1ексеева. 

Другим истоком русской пей;:шжной живописи лв.1яетсл пейраж чисто декора
тивный. Ес.1и в п.1афонах уже полв.1я.1ись и�ображенил неба и 06.1аков, выпо.1-
нявшие ;задачу и.1.1ю;зорного прорыва пространства, то н панно, особенно в 
десюдепортах, рождается пей;заж бо.1ее конкретный. На примере работ 
Б. Суходо.1ьского мы виде.1и, что а.1.1егорические сuены и;зобража.1ись ;здесь на 

1 В Третьяковской га.1Аерее :�та картина nр!'дnо.шж11тс.1ьпо прнпнсываетсв самому Махаеву. 
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Д. В а л  е р и  а и и (?). Второй Зимиий дворец. 1752 �од. 

Гос. ;эрмитаж. 

фоне парков с руинами, фантастическими .1естниuами, пушист.ь1ми деревьями 
и всегда - с рщювыъ1 небом. Со временем такие панно по.1учи.1и чисто пей�аж
ный характер, например у А. Бе.1ьс:кого, в его «Архитектурном виде» 1789 года 
(Гос. Третьяковс:кая га.1.1ерея), не потеряв, однако, своей фантастичности. 
А �атем, в конце века, они приобре.ш уже впо.1не конкретное �начение «пор
трета местности» и тем самым встрети.1ись с городским видовым пей�ажем. Но 
�тот процесс по.1учи.1 свое �авершение .1ишь во второй по.1овине сто.1етия. В се
редине XVIII века пей�ажный жанр в русской живописи то.1ько еше �арожда.1ся . 

•• 

Так �аканчивается станов.1ение русской живописи на новом, светском �тапе 
ее ра�вития. Мы виде.1и, ско.1ь своеобра�ной она 6ы.1а с самых своих первых 
шагов в петровский период. Но все же по.1ного своего ра�вития �то своеоб
ра�ие достигает .1ишь во второй по.ювине XVIII nека, когда новое русское 
искусство �авоевывает равноправие в кругу исr\усств еnропейских, а в неко
торых об.1астях решите.1ьно выходит на первое место. Его по.1ная �ре.1ость, 
дqстигнутая к середине XVIII века, по.1учает яркое воп.юшение в органи�аuии 
в 1758 году «Ака�емии трех �натнейших художеств» .  
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Характерно, что первые достижения русской живописи относятся к 06.1асти 
портрета, которому сужд.ено бы.10 во второй по.1овине сто.1етия достигнуть 
6.1естяшего расцвета, отра:швшего важную сторону в ра;iвитии русского обше
ства XVIII сто.1етия - станов.1ение че.1овеческой .1ичности. Этому процессу суж
дено бы.10 стать во второй по.1овине XVIII века од.ной и� основ ра�вития д.е
мократических, просветите.1ьских идей. Вместе с тем с.1ед.ует особо отметить, 
что в России ;этот процесс отнюд.ь не приве.1 к отка�у от «гражданского на
ча.1а» в исsусстве. Новая русская ку.1ьтура, родившаяся вместе с XVIII сто
.1етие.l\1 под. грохот петровсsих са.1ютов, не теряет своего государственного 
пафоса д.аже в серед.пне века, 1югд.а ос.1аб.1ение петровского натиска n борьбе 
�а прогресс и свя�анная с ;этим ос.1аб.1ением тенденция к превраwению д.во" 
рянского сос.1овия в пара;iитический к.1асс мог.ш бы, ка;iа.1ось, привести к под
рыву дворянской гражданственности. Од.нако ;этого не с.1учи.1ось, поско.1ьку 
русское дворянство бы.10 еше очень д.а.1еко от того ра�.1ожения, до которого 
дош.10 дворянство францу�ское накануне рево.1юции. /1.о середины XVIII века 
прои�вод.ите.1ьные си.1ы еше не приш.ш в сто.1кновение с прои�вод.ственными 
отношениями, кри;iис крепостнического строя бы.1 еше f)перед.и. 



Г Р А В Ю Р А  И Р И С У Н О К  П Е Р В О Й  
П О Л О В И Н Ы  XVIII В Е К А  

А. А.  С и д о р о в 

•• 

н 
овые горщюнты, открытые перед русской обшественной жщшью ре
формами Петра 1, постави.ш перед графическим искусством широкие 
;iад.ачи. И;i всех видов и;iобра;iите.1ьного искусства гравюра бы.1а на
и60.1ее действенно испо.1ь�ована д.1я агитаuии ;ia петровские реформы, 

д.1я прос.1ав.1ения побед русского оружия, .11..1я сатирического И;iображения вра
гов, д.1я пропаганды ра�.1ичных по.1е;iных �наний. Гравюра ста.1а од.ним и� 
орудий русской л.ип.1оматии: она демонстрироnа.ш �а граниuей растушую мщ,u1. 
русской армип и русского ф.юта, ра;iмах строите.1ьства сто.1иu, в первую оче
рел.ь новой сто.1щJы - «Санктш1тербурха»,  распространя.1а портреты Петра 11 
его сподвижников. В самой России Гравюра 11ринима.1а вид настенного ;эстампа, 
чертежа в :книге, а также широко испо.1ь�ова.1ась в ра;iнообра;iных формах IШБ 
средство обучения и воспитания. 

Графика в iЭТО время ста.1а той об.1астью исБусства, 1юторая наибо.1ее непо
средственно отража.1а текушие события руссБой жщши. Сравните.1ьная .1егкосТ1. 
ее техники, сводившейся в и;iучаемое время почти иск.1ючите.1ьно к гравирова
нию ре;iцом на мел.и (при на.1ичии пол.готовки офорто�1 и.1и «сухой: иг.1ой» ), 
дешеви;iна ее материа.ш - бумаги, И;iготов.1явшейся все 60.1ее широко в самой 
России,- г.1авным ж� обра;iОМ во;iможность иметь ее во многих ;эк;iемп.1ярах 
и .1егБо распространять, л.е.1а.1и весьма важной ро.1ь гравюры в проuессе ус
пешного осуwестВ.1ения ку.1ьтурных преобра;iований. 

Но гравюра выпо.1ня.1а тогда и еше одну, весьма суwественную функuию: 
народный .1убок с особой наг.1ядностью отобра�и.1 острую к.1ассовую борьбу; 11 
нем наш.1и выражение оппо;iиuионные настроения широких кругов русского 
народа. Сатира народной картинки ста.1а своеобра;iной формой обwественного 
протеста. Русская графика бы.1а в jЭтом отношении одним И;i передовых вил.он 
и;iобра�ите.1ьного искусства своего времени. Правд.а, гравюра не со;iда.1а таких 
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художественно �начите..tьных прои�недений ,  1ш1шс 6�1Аи СО;!даны n то npe
.l\IЯ в об.шсти архитентуры и живописи. Однано как ра� в ней наш.ю свое отраже
ние строите.1ьство Петербурга, вОПАОUJен бы.1 архитектурный о6.1иn Москвы; 
она по1ш;!а.1а пра�днование По.1тавской победы и со�дание русского фАота, она 
ста.ш постоянной спутниuей всех ;!ре.1иw, uеремоний и торжеств нового государ
ства, а по;!днее - и ну.1ьтурных мероприятий, свщ1авных с имене;\1 веАикого 
М. D. Ломоносова. 

История русской графики первой: по.1овин,ы XVIII века допускает дщю.1ьно 
четкую периодщшuию. К первому трпдuати.1етию века - f)похе Петра 1 и годам 
uарствованпя его б.1ижайших преемни1юв - относятся прои;!ведения гравюры, 
с одной стороны, еше обнаруживаюwие отчет.1ивую свя;!ь с искусством XVII ве1ш, 
с другой - отвечаюшие новым ;!адачам просветите.1ьного и агитаuионно-по.1ити" 
чес1юго характера. �то - вреl\ш огромных гравюр, и�готов.1явшихся на несRоАь
rшх досках и потом ск.1еивавшихся вместе, подобных панорамам МосRвы работы 
Л. Б.1ик.1анта и.1и панораме Петербурга работы А. ;3убова, ;!анимаюwим п.1щ.uад1. 
в несБОАЬRО квадратных метров. В такого рода И;!Ображениях (к ко·rорым 6.1И;!IШ 
некоторые бата.11.ные гравюры, а также географические карты, настенные 
1ш.1ендари и.1и учебные .1исты типа «Нового способа арифметики») pycc1шJI 
гравюра идет своим самостояте.1ьным путем, пара.1.1е.1ьным жиnописи, хотя во 
многом от нее и от.1ичныl\1 .  Гора;!до б.1иже к живописи, часто повторяя ее про
И;!ведения, стоит граЕюра портретная. Книжно-и.1.1юстративная графика И;!уча
емой f)похи отступает на второй п.1ан по сравнению со станковой. На �то же 
время падает во;!никновение первых шко.1 реа.шстического рисунRа с натуры. 
Аубон ра;!вивается все вреl\ш особо; его наи60.1ьшие достиженщ1 приходятся на 
20-е и ;!атем на 40-50-е годы XVIII века. 

Второй �тап ра�вития гравюры 11 России относится к середине XVIII века. 
40 - 50-е годы - вреl\1я .Ломоносова в .1итературе и Антропова в живописи -
да.1и в гравюре своеобра;!ный расцвет декоративно-монумента.1ьной, крупной 
книжно-а.1ьбомной, а не станковой графики; место огромных f)Стампов f)похи 
Петра ;!анимают «фейерверки» ,  отде.1ьные виды окрестностей Петербурга, 
свя;!анные с именеl\1 М. И. Махаева, которые обычно соединя.1ись в а.1ьбомы 
в пачестве серий ;!а1юнченных архитеБтурно-пей;!ажн.ых компо;!иций. 

Г Р А В Ю Р А  И Р И С У Н О К  
П Е Р В ОЙ Ч Е Т В Е Р Т И  XVIII В Е К А  

В 06.1асти графики, в первую очередь гравюры, в конце XVII сто.1етия 
быАи достигнуты неоспоримые успехи. Афанасий Трухменский, Аеонтий Бунин, 
Васи.1ий Андреев и другие мастера московс1юй Оружейной па.1аты подня.1и на 
60.1ьшую высоту искусство ре;!цовой гравюры на меди. Аучшие мастера русской 
гравюры на'Ча.1а XVIII nе1ш - A.юr.cett 11 Иван ;3убовы, A .1cг.ccii Ростовцев и не-
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которые анонимные авторы бата.1ьных .1истов, прос.1ав.1явших победы русских 
над шведами и турками на суше и на море,- 6ы.1и во многом обя�аны Оружей
ной па.1ате и «арти.1.1ерной шко.1е», где тогда преподава.1 рисунок llван Ниsитин, 
а также деяте.1ьности таких ъшстеров, как Федор Зубов, Аеонтий Бунин и 
Васи.1ий Андреев. Нет никаких оснований сомневаться в наuиона.1ьноl\1 своеоб
ра�ии того реа.1и�ма в и�ображснии новой русской архитектуры, который 
остается наи60.1ее примечате.1ьной особенностью работ А.1ексея Зубова. Не 
менее тесная свя�ь сушествует между гравюрами Зубовых и прои�ведениями 
мастеров XVII века также в 06.1асти сти.1я и техники. Архитектурно-пей�ажные 
и бата.1ьные гравюры А. Зубова характери;iуются рядом традиuионных iЭАементов, 
типичных : д.1я графики конца XVII века: .1акони�ъюм штрихового рисунка, 
бо.1ьшой ро.1ью, которая отведена в гравюре 6е.1ому фону .1иста бумаги, нес
ко.1ько « чертежным», но в си.1у �того особенно наг.1ядным построением прост
ранства, стрем.1ениеъ1 к компо�иuионной ясности, к отчет.швой простоте 
и�ображения в портрете. 

В свете всего с1ш;iанного нево.1ьно во;iникает вопрос - правы .1и бы.1и те 
ученые XIX века, которые выводи.1и гравюру петровского времени це.шком и� 
ино�емной. На.1ичие документа.1ьных данных о пребывании на рубеже XVII и 
XVIII веков в Москве ино�емных граверов �астав.1яет нас �аново критически 
рассмотреть вопрос об их ро.1и в качестве воспитате.1ей мо.1одых русских ху
дожников. Необходимо, прежде всего, обратить внимание на те ;новые �адачи • 
русской графики, котор,ые наибо.1ее отчет.1иво сформу.1ированы в ука�е Петра 1 
Сенату об учреждении Академии и университета (1724): «Беi} живописца и 
градоропа.1ьного мастера обойтися невоi}можно будет, понеже Иi}дания, которые 
в науках чиниться будут (еже.1и оные сохранять и пуб.1иковать), имеют срисо
ваны и градорованм быть» 1• Здесь ясно опреде.1ено l'!1есто гравюры-и.1.1юстраgии 
в обшей системе просветите.1ьной по.штики. Новая �;шоха стави.1а перед графи
ческим искусством практические, пщшавате.1ьн.ые це.1и. Гравюра бы.1а нужна д.1я 
иi}готов.1ения географических карт, д.1я топографических и инженерных черте
жей и д.1я многого другого. Именно в свете вс.ех iЭТИХ новых i}адач и с.1едует 
рассматривать вопрос о ро.1и ИНОiJемных мастеров, приг.1ашенных Петром 1 д.1я 
работы в Россию. 

Еше в 1698 году Ф. А. Го.1овин, представите.1ь Петра в Го.ыандии, при
нимает на с.1уж6у «реi}ного мастера Андреана Шанбека» (имя Schoonebeck в его 
современном го.1.1андском прощшошении может быть точно передано русской 
транскрипu;ией то.1ько как «Схонебек»; в то время имя iЭТО писа.юсь «Шонебек»,  
«Шанбею> , «Шонбек», наиl\1енее прави.1ьна обычная транскрипuия - «Шхонебек» 2). 
В письме Го.ювина, с которым Схонебек яви.1ся в московскую Оружейную па
.1ату, его фун.кuии 6ы.1и опреде.1евы с.1едуюшим обра�ом: «ре�ать на l'!Iеди чер-

1 <сМатериа.1ы .11.1я истории ими. А:к11.11е11ии нау:к••, т .  1. СПб. ,  f885, стр. 19. 
' А. Схонебех ро.11и.1ся в А11стер.11аме охо.10 1657-1658 ro.11a, умер в МосRВе в 1705 ro.1y; учеив:к Ро

хева .1е Xoora в 1676-1679 ro.1u. 
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тежные г.арты и г.юбосы и персоны и 11.ныс 11ронорuы во травах и JJ l\Ю.1оч11 и 
печатать на .1истах и в книги» 1• Сохрани.1си еше один интересный докумен;r -
че.106итная Схонебег.а, поданная Го.ювину в Амстердаl\1е еше раньше - 30 декабря 
1697 года. Гравер утверждает в ней: «A;:i искусен 60.1ши неже.ш иной кто ре;:iа
те.11. на меди когда бы.1» 2• Схонебек пред.1ага.1 Петру «с.1ужить в ре;:iании мед-

, н,ых досок хотя о гисториях.� и.1и персоны, умные прик.1ады, .1яндшанпы, городы, 
строения, ;Jе!'t1.1яные и морские карты . . .  A;J уl\1ею нщшаменить, IШБ у.1иuы, до
роги и рвы строит�. в строении ва.1ов, крепостей, по.1ат и домов, дворов и огоро
дон. Прп сем во И;Jрпдноl\1 сочинении огнестре.1ьн.ых потехи фонтанов и огородных 
рядов 11 по украшении кораб.1ей со всякою ре�бою и корет 11 саней и что еше 
« на;:iнамените.1ьному художеству принад.1ежит и ко уRрашевию над.1ежит» 3• 
Все �·ro, в!'t1есте В;:iятое, и состав.1яе·r ту обширную программу, которой с.1едо-
1�а.ш русская графика в течение по меньшей :нере сорока .1ет. 

Схонебек 6ы.1 ;:iачис.tен в 1698 году на жа.tованье (600 ефимков в год}; 
14 аi1густа 1699 года ему бы.tи «отданы» И;:i Оружейной 11а.1аты в ученики 
A.1eкceii Федороn .Зубов и Петр Леонтьев Бунин 4• В 1701 году в документах 
появ.1яется новое имя ученика Схонебека: Васи.1ий И.1ьин Томи.юв. Учеником 
«Андриана Шхонбека» на�ыва.1 себя и Иван .Зубов, брат А.1ексея. В 1702 году 
в Москву приеха.1 пасынок Схонебека, Питер Пикарт 6• Групна русских мо.1одых 
граверов, воснитывавшихся внача.1е в Оружейной па.1ате, а ратем у ;этих двух 
го.1АандJJев, обра;:iует первую п.1еяду мастеров - рачинате.1ей русской графики 
XVJII века. 

Оба .Зубовы - сыновья Ирвестного живописuа XVIJ века Федора Евтихиева 
.Зубова, работавшего таБже и в об.1асти книжного искусства,- роди.1ись, оче
видно, n 1680-х годах и первонача.1ьно обуча.шсь в Оружейной па.1ате. Петр 
Бунин - сын гравера Аеонтия Бунина. В нача.1е XVIII века в первую очередь 
выступают представитеАи l\1.1адшего поко.1ения, преемники тех художников, ко
тор.ые СОрдава.1и графику Бощ1а XVII сто.1етия с ее реа.1истическими чертами 
11 И;:iображении че.1овека и архитектуры (каБ, наприl\tер, в «Синодиках» Леон
тия Бунина, печатавшихся в то самое вреl\1я, когда его сын ;:iанима.1си уже 
у Схонебека). Преемственность l'tJeЖ.IJ.Y iЭТИМ реа.1истическим движениеъ1 рус
ской графики XVII века и гравюрами петровских мастеров 6ерус.1овно на.1иuо. 
Уроки у ;:iападнь1х мастеров скара.1ись Сiюрее всего в об.1асти технического 
умения. Пра&тикова.1ись в копировании рападных оригина.1ов и А.1еrшей и 
Иван ;3убов.ы, д.ожившие оба до 40-х годов XVIII вепа, работавшие кажды ii 
отде.1ьно, но порою и B,1J,ВOel't1 над O,IJ,HOЙ и той же комПО;:iИJJией. В своих 
гравюрах рерuом на меди с видами Петербурга, окрестностей: Москвы и Со.10-
вецкого монастыря они со;:iда.111 очень интересную ра�нови,1J,ность печатной 

1 Jf.. Р о в  и 11 с к и D. По.11ро611ы lt  с.1оварь русс1шх 1·ра11еров X \'1-XIX вв . СПб" 1895, ст.16. 187. 
2 Т в  )1 ж е. ст..16. 184. 
з Т в  м ж е, ст..16. 185. 
• т а м  ж е. ст..16. 187. 
� П11тf'р Пикврт (Pickaf'rdt) род11.1ся uко..10 1668-1669 года, y111f'p в Петербурге око..10 1735 год11. 
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11. :J у 6 о 11. J/.1.1шйлово. /'ривюра ре:щщ� tta л�еди. О1ш.�о 1727 tor)a. 

графи.кн, имеюшую нема.шважное ;iначение д.1н ис1·ори11 нашего 11сКJССтва 
вообwе. С.шдует иметь в виду, что оба брата работа.ш усердно и быстро, 
вь11ю.1ня11 гравюры самого ра;iного характера и на;�начения. А.1ексей ;3убон 
11робова.1 свои си.1ы таБже  н «тушевании» на меди, n гршноре « Liерною манерой» 
(ме1шотинто). Братьн порою испо.1ь;юва.1и n портретных компо;iициях чужие 
оригина.1ы, ворможно, не всегда того стоившие. Но в архитектурно-пейражных 
гравюрах Петербурга А.1ексея .Зубова и се.1а И�май.1ова Ивана .Зубова (стр . .ооз) 
l\IЫ встречаем тwате.1ьно nыпо.шенные Ирображения рданий, даюwие драгоuен
ный материа.1 историку русской архитектуры нача.1а XVIII века. На переднем 
11.1ане гравюр, каБ прави.10, помешены реа.1истические И;iображения руссrшх 
.1юдей в r•ocтюl\taX того вреl\rени. Некоторые Ир f)тих фигур, особенно всадники, 
11роирвод11 т в11ечат.1ение ус . .ювных, скопированных; в других, наоборот, нетрудно 
увидеть стрем.1ение .к правдивой передаче русских типов, что со всей опреде
.1енностью укарывает на жирненность той графической традиции, ко·rоран в XVII 
веке бы.1а 11редстав.1ена рисунками и� а.1ьбома Виниуса, «Синодиком» Л. Бунина 
11 некоторыl\ш миниатюраl\tи, Свщш с графикой XVII века ясно выстунают и в 
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тех гравюрах братьев ;3убовых, которые посвяwены обрщшм отде.1ьных русских 
(tсвятите.1ей» и.1и же а.1.1егориям; ;месь неи;iбежно вспоминается А. Трухменскпй. 

Другой мастер гравюры нача.1а XVIII века - А.1ексей PocтoвuefJ, построив
ший первый русский г.1обус, сотрудник П. Пикарта и И;iдате.1я В. Киприянова. 
Он вместе с А. ;3убовым И;iобража.1 виды окрестностей Петербурга, но также копи
рова.1 и «Вар.1аама и Иоасафа» Ушакова-Трухменского. Ростовuеву принадАежит 
одна И;i самых высоких по художественному качеству русских 6ата.1ьных гравюр f)того 
времени - «В;iятие Выборга» И;i «Книги Марсовой», И;iданной в 1713 году. 

Все упомянутые мастера - спеuиа.1исты г.1убокой печати, гравюры на меди, 
«грыдоровавия», как ;эта техника на�ыва.шсь тогда. Им принад.1ежат многие 
и;iображения русских городов, книжные гравюры, декоративные настенные ка
.1ендари, в том чис.1е ;iнаменитый, весьма !Эффектно гравированный «Брюсов ка
.1ендарь», и�данный: В. Киприяновым и выре;iанный на меди А. Ростовuевым, 
некоторые портреты, аиасы, карты, щюбражения «фейерверков», небо.1ьшое чис
.10 бата.шй, скопированных с гравюр других мастеров (стр. 408). 

И;iображение битв, как особая тема печатной графики, име.10 важное поАи
тическое :шачение. Распространение таких .1истов на ;3ападе до.1жно бы.10 сви
дете.1ьствовать о непрерывно ВО;iраставшей си.1е русского государства, его ф.Iо
та, арти.1.1ерии, пехоты. Пикарт в сроей И;iвестной гравюре с И;iображением 
По.1тавской битвы дово.1ьно ус.1овно выде.1и.1 фигуру Петра, смотряwего не сто.1ь
ко на сражение, ско.1ыш на ;iрите.1я; в гравюре ничем не конкретщшроnано мес
то и ;iначение ;iнаменитой победы. Совсем иначе характери;iо11ан смыс.1 боя на 
других, неподписанных гравюрах, котор1>�е несомненно принад.1ежат русским 
мастерам, но не могут быть с достаточной достоверностью приписаны ;3убовым 
и.1и каким-.1ибо другим щlВестным нам художникам. ;3десь на первый п.1ан выд
винуты не отде.1ьнь1е военача.1ьники, а со.1датские массы. J:у1.:1шие И;i военных 
гравюр А. ;3убова - /ЭТО морские битвы, например, «Бой при Гангуте» ( стр. 405 ), 
«Бой при Гренгаме», соединяюwие ошуwение морского простора с интересом 
к внимате.1ьной характеристике f)Скадр и кораб.1ей во всей красоте и четкости 
их мачт, снастей и весе.1. ;3аметим, что и у Схонебека .1учшая гравюра - .1ист 
1700 года, И;iображаюwий кораб.1ь «Предестинаuия» ( стр. 406) 1• Как pa;i ;1десь 
отчет.1иво видна и ра;iница между Схонебеком и ;3убовым. И;iображения Схоне
бека статичны, в них очень дета.1ьно, с.1ишком уж ме.1очно и добросовестно 
передана вся оснастка кораб.1ей; .1исты ;3убова бо.1ее динамичны, мастер стре
мится выявить роАь каждого отде.1ьного судна в обwем де.1е, в бою, в победе, 
одержанной новой Россией. 

Историческое место братьев ;3убовых как художников достаточно ясно. Они 
примыкают к реа.1истическому направ.1ению искусства нача.1а XVIII века, кото
рое в живописи Gы.10 представ.1ено И. Никитиным и А. Матвеевым. А.1ексей 
;3убов гравирова.1 с рисунков Каравака, Ивана Кири.1ова, Дмитрия Кантемира и 

1 В. М а к  а р  о в. Опыт историческоrо изучения петровскоit гравюры. - «Сборник Гос. Пуб.�ичноlt 
бвб.1J1О'J'е1ш им. М. Е. Са.1тw1tо11а-Ще.11риваt, 11 . .ж" 19М, стр. 148--153. 
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А .  3 у б о в. Бой при Ган:zуте. Гравюра резцом на меди. 1717 �од. 

,11;ругих. �ффектный портрет Петра 1 он с,11;е.1а.1 по обра,зuу портрета Лна 
Собесского ( стр. 401 ). На гравюре «И,зъяв.1ение триумфа.1ьного входа» Петра в 
Москву пос.же По.1тавы есть точное ука,зание: «В Санкт Петербурхе рисова.1 и 
гра,11;ирова.1 на ме,11;и А.1еRсей ;3убов 1711 » .  �тот .1ист по,зво.1яет отметить свое
обра,зие русского мастера по сравнению с иностранным: гравюра ПиRарта на ту 
же тему перегружена второстепенными ,11;ета.1я.ми. Единственный рисуноR А. ;3у
бова, испо.1ненный пером (Гос. Русский му,зей), ,11;екоративен и воспрои,зво,11;ит 
фигуры в манере его го.1.1ан,11;ских учите.1ей. 

П. Пикарт ,11;0.1жен быть высоко оuенен в качестве автора гравюр ,11;.1я Rниг 
и соавтора огромной, ск.1еенной и,з ря,11;а .1истов, панорамы Москвы, выпо.1нен
ной, как до.ка,за.1 В. К. Макаров, Яном Б.1ик.1антом ORo.10 1708 года ( стр. 409 ) 1• 
�ревнля сто.1иuа пока.зава художником внимате.1ьно, во всей ее импо,зантной 
красоте. Нарисованная со стороны ;3амосморечья (уда.1ось даже точно устано
вить, с какой именно точки), «Москва» Б.1иR.1анта-Пикарта не то.1ыш яв.1яется 

1 В. М а к  а р  о в. Укв::�. соч., стр. 153--159. Н. Б.1ик.1апту, работавшему в Москве J(O 17Н ro.«a, 
приuад.1ежJ1т также и J(p;rroJt, DOJ(Uиcaввыlt, в11.11 Москвы с Воробьевых rop. 
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Л. С х о  и е 6 r "· Порабль (1//редес1·1щт�ши. Гравюра реJцо.м ua .1�еди. 1 7UU �од. 

J.!eнньli\l тuнuгрuфи ческиА1 и исторически!\1 доку!\lснтом, но дuет очеш. декорu
·1·1111ный и художественно убедитеJ.ьный обрар старого города, нестрого, рар
нородного по постройкаJ\1. Окайм.1яюшие nентрu.1ьныii 11ид Москвы отдеJ.ьные 
IIрображенин подмосковных :монастырей не Аtенее интересны. Но самый рисунок, 
строй J.Иний в гравюрах Б.шк.1анта и П11карта не стоJ.ь отчет.шв, как у А . .Зубова. 

ААексей .Зубов, в меньшей мере его брат Иван .Зубов, остаАись н истории 
русской графики именно как l\ШСтера старого J.инейного, очень ясного архитек
турного нейража. ИсrюJ.ьрование контура как гАавного �J.еl\шнта Ирображенил 
рданий, системы J.иний дАя передачи пространства, сочетания очертаний как 
средствu выражения uрхитектурной красоты, « J.ика» городu, характерны д.нr 
.Зубовых. В истории печатной графики l\IaJ.O художников, 1юторые так посАедо
ватеJ.ьно и удачно умеJ.и ПОJ.Ьроваться контурньн�1 очертанием, отнюдь не усАоn
ным и еАе намеченным (как �то будет впос.1едстви и  практиковаться в «очерковой» 
графике- XIX в.), а уверенным и твердым, поддержанным скупой штриховкой. 
Уверенный штр11х pepJ.!a А . .Зубона де.шет Ирображение ;iданий Петербурга на 
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А. 3 у 6 о в. Портрет Петра 1. Гравюра резцом па меди. 
Пос;�е 1725 �ода. 

его гравюрах жщшенно вырщштс.1ьны:м. ОGу"ившись J Схонебека офорту, 
А. ;3убов прорабатыва.1 .1егко протрав.женныii oчepri pepJJOЪI �нергично, Брешю. 
Его графика превосходно передает суровое вреl\ш Петра саl\1ым свои.1\1 худо
жественным строе.1\1. 

;3на•ште.1ьно 60.жее СБромную ро.1ь в течение первой четверти XVIII века 
игра.жа гравюра н 1шиге, сто.1ь часто встречавшаяся в XVII сто.жетии. Спеuиа.11.
носп. 1\нtстера-гравера на мета.1.1е, Ирrотов.жявшего станковые .1исты, и мастера
и.1.1юстратора в XVIII веке все 60.жее отда.1яются друг от друга. В .1иuе Миха
и.1а Карновского, уБраинского мастера, работавшего в Москве с нача.1а XVIII 
века, свяранного с Печатным двором, мы имеем художника, который бы.1 одина
БОВО активен в обоих видах практиковавшейся у нас гравюры. В 1703 году в 
Москве бы.ш напечатана «Арифметика» А. Магниuи:ого, кн11га, по Боторой учи.1сл 
Аомоносов. К нeii, помимо 60.11.шого чис.жа 1\Ш.1еньких гравюр на дереве, 
при.жожены три гравюры на меди, подписанные М. Карновскиl\1. Текст книги 
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А. Р о с т  о в ц е  в. Сражение при ./lесной. Гравюра резцом на меди (копия 
с �равюры Н . ./lармессена). 1720-е �оды. 

открывается боАьшой, имеюшей самостоятеАьное художественное �начение �а
ставкой, гравированной на ,11;ереве, щюбражаюшей «Арифметику» в ви,11;е аААего
ричеся.ой фигуры, си,11;яшей в античном портике. Первая гравюра-фронтиспис, 
испо.1Ненная на меди, и�ображает Архимеда и Пифагора. Заставка, а также фи
гуры Архимеда и Пифагора скопированы на бо.1ьшом .1исте, и�данном В. Ки
прияновым и гравированном на меди М. Никитиным и М. Петровым в сти.1е, 
6.1и�ком к работам М. Карновского 1 •  

�тв граверы круга В. Киприянова, к которому принад.1ежа.1 и сам М. Кар
новский, по.1ь;3ова.1ись в тех немногих гравюрах, которые от них сохрани.1ись, 
е.1ожной техникой перекреwиваюwихся штрихов, придаюwих гравюрам опре,11;е
.1енную пространственную г.1убину. Зубовы достаточно до.1го учи.1ись у Схоне
бека на копированиg ино�емных гравюр, чтобы по.1ностью и�учить все их 

1 ;этот .1ист со:1раии.1са в е.1ииствеииов ;�к:�евп.1аре в Гос. Зрмнтаже. 
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R. В .11 и к .11 а н  т. Крем.11ь. Дета.11ь панорамы (1МосквmJ. Гравюра резцом на меди. 
Оком 1708 �ода. 

технические секреты. Онn мастерски ов.1.аде.ш искусством гравюры. Аучшее, 
что бы.10 ими СО;iдано, - i)l'O 60.1.ьшие пей�ажн1>1е гравюры панорамного харак
тера. Про;iрачные в своей тонкой .1инейности, архитектурные пей�ажи братьев 
;3убовых яв.1.лются превосходн�.1ми примерами суховатой, неско.1ько «чертежной» 
графики. При гравировании домов и «перспектив» А.1.ексей ;3убов прибега.1 
к .1инейке. Передние 11.1.аны его гравюр со стаффажем, с фигурами .1.юдей и.1.и, 
в 11етербургских нидах, с щюбражениями кораб.1.еii и .1.одок обычно си.1ьно �а
тенены. 

Особое место ;занимает дово.1.ьно своеобра�ный ра;зде.1 печатной графики -
так на�ываемые «фейерверки» .  Д.1я петровской iЭПОХИ - iЭТО своеобра�нал груп
па гра.вированн.ых на меди .1.истов Rак крупных, предна�1;1аченных д.1я помеше
ния на стенах, так и небо.1ьших, книжных. В них и�ображены во�двигавшиеся в 
дни торжеств временные сооруженин типа триумфа.1ьных арок и.1и пави.1.ьонон, 
украшенных рщшого рода живописными панно и ску.1ьптурными фигурами. Со-
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держание ;этих панно и статуй - а.1.1егории и ;эм6.1емы, прос.1ав.1я1щ.иие победы 
русского оружия. Россия о.1ицетворяется чаше всего в oбpaile ъюгучей женwины 
в по.1уантичном одеянии, Швеция - часто в виде .1ьва (.1ев - герб коро.1евства 
Швеции). Сооружения, выпо.шявшиеся Иil дерева и по.1отна, ночью .освеwа.1ись 
раilноцветными· 6енга.1ьскими огнями, ракетами, .1ампионами. Гравюры, Иi1О6ра
жавшие все ;это, с текстом на русском и каком-.1ибо Иil иностранных яilыков, 
широко распространя.1ись правите.1ьством, яв.1яясь особым видом официа.1ьной: 
по.1итической пропаганды . Вместе с «фейерверка.l\tи», как ста.1и ус.1овно обо
ilНачать всю ;эту группу Иilображений, в обычай вош.ю гравирование ана.1огичных 
праilдничных сооружений в Оilнаменование отде.1ьных дат, как, например, нового 
года, и.1и событий, вроде коронации Екатерины 1. Все такие гравюры ;эпохи 
Петра 1 воспроиilводят ;эти ;эфемерные постройки и украшаюшие их панно 
с точки ;:1рения их по.1итического наilначения. Не Иilображается как pail са.l\1ый 
ночн�й «фейерверк» .  Гравюра .1аконично и четко повторяет ;эмб.1емы и а.1.1егории, 
испоАЬilОВанные на панно и.ш транспарантах; текст нод гравюрою содержи1' 
подробное ее объяснение. Таковы «фейерверки», выпо.1ненные А . .Зубовым и 
А. Ростовцевым. 

История русс1юй (< народной картинки» 6ы.1а в свое вре�ш с редкой по.1но
той и добросовестностью Иilучена Д. А. Ровинским и В. В. Стасовым. Однако 
Ровинский, а ila ним и Стасов, наряду с собственно .1убкаl\IИ повествовате.1ьного 
содержания, относи.1и бeil достаточных оснований к ;этой 06.1асти все гравюры, 
которые им ка;:1а.1ись недостаточно качественными: портреты, Иi1Ображения 
иконного характера, виды местностей. Мы не видим причин д.1я того, чтобы 
считать «.1убочными» ;эстампы А. Трухменского, и.1и же «подносные .1исты», 
которые вып0Аня.1и братья .Зубовы в Москве на �акате своей деятеАьности, ко
гда они ради ;:1аработка граnироваАи и;:106ражения рщшых святых в «день ангеАа» 
дАя того ИАИ иного именитого чеАовека. Еше меньше основания причисАять 
к Аубкаl\1 гравюры книжного происхождения, вырванные и;:1 томов, дAJI которых 
они быАи предна;:1начены. Не впоАне подходят под понятие с<Аубочных Аистов» 
«Синодики» и.1и серийные гравюры, как, например, ;:1наменитая сс Комеди11 о 
6Аудноl\1 сыне», которая бы.1а Иilдана, как ;это теперь устаноВАено, в петровское 
время ИАИ даже по;:1днее. Состав русского .1убка подвергнется также сиАьному 
сокрашению, есАи искАючить и� него .1исты украинские, киевские и черниговские, 
в основном uерковного содержания. 

В течение всего XVII века в составе «народных картинок» прео6Аада.1и 
Аисты иконного характера, приво;:1имые в Москву с У краппы, и се потешные 
Аисты», также приво;:1ные, ино;:1емного происхождения. По свидете.1ьству ангАий
ского путешественника Ко.1Аин�а, жившие в Москве гоА.1андu;ы боро.1ись с про
никновением в Россию анг Аийских купцов тем, что распространя.1и на них ка
рикатуры. Старое русское на�вание д.iя .1убка - «потешный .1ист» .  То.1ько от
правАяясь от данного термина можно составить себе представАение о материа.1е 
;этого вида искусства. 
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Народная 1тртипка ((Как мыши кота хоропилиJJ . Вариант в �равюре на меди. 1725 �од. 

«Аубок» - iЭТО оригина.1ьное порождение народной художественной само
деяте.1ьности, п.юд творчества ;Jначите.1ьно 60.1ее широкого круга художни
ков, неже.1и та сравните.1ьно ограниченная группа мастеров гравюры, которая 
работа.1а при старом Печатном дворе и новых учреждениях, в том чисJ.е типо
графиях, открытых Петром 1. 

Среди народных картинок наибо.1ее ранними яв.1яются кси.1ографические 
.1убки, обраilуюwие особую группу .1аконичных однофигурщ.1х и.1и ма.юфигур
ных и;Jображений жанрового характера. Они относятся, по всей вероятности, 
к самому конuу XVII и к первым годам XVIII века. Точно датированы могут 
быть то.1ько два .шста И;J и;Jвестных нам гравированных на дереве .1убочных 
(«народных») картинок: .1ист, и;Jображаюwий:, как «Цирю.1ьник хочет раскоJ.ьнику 
бороду стричь», и ;Jнаменитая Бартинка «Как �1ыши кота хоронИJ.И» ( стр. 411 ), 
свя;Jываемая Д. А. Ровинским с похоронами Петра 1 .  ПосJ.едняя, суwествуюшая 
во многих вариантах (как 60.1ее простых, гравированных на дереве и раскра
шенных очень ус.1овно, так и гравированных на меди, с ме.1ким шрифтом поясни
теJ.ьных надписей), и;Jображает .1ежаwего на санях свя;Jанного огромного усатого 
кота, которого · таwат и сопровождают верениuы мышей. Д. А. Ровинский внима
те.1ьно прос.1едиJ. свя;iь подписей, ко�1ментируюwих Иilображение, с реа.1ьными 
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Народиая, 1'артишщ (1Алеша 1Jопови1ш. Гравюра 
иа дереве. Первая четверть XVJIJ века. 

данными о похоронах Петра 1. При
хо.11;ится прщшать, что а.1.1егория ис
то.11ювана точно. Умерший усатый 
кот - �то иноска�ате.1ьный обра� 
uаря, не останав.швавшегося ни пе
ре.11; какими жестокостями в прове
.11;ении своих реформ, а хороняwие 
кота мыши, по мнению Ровинского, 
R которому присоедини.шя и Ста
сов, - �то руссrше крестьяне. 

Вместе с тем Стасов ука�а.1 на 
на.1ичие сочувственных и�ображений 
Петра в других .1у6ках, где он пред
став.1ен под видом А.1еши Попови
ча ( стр. �12 ), И.1ьи Муромца ИJlИ А.шк
сандра Македонского. У сматривать 
намеки. на Петра и Екатерину 1 н 
таких .1истах, как «Баба-яга с 1\роко
ди.1ом» ,  «Медведь с кщюю», «Неl\нш 
со старыl\1 мужем» ,  нет основани ii . 

Русский Аубок от.шчаетсн не1ю
средственностыо в отражении жи�ни 
.1юдей нача.1а XVIII сто.1етия. В .1уб-
ке бы.1а очень си.1ьна сатирическая 

струя, направ.1енная против �асиАин «ино�емwины» и ни�копок.1онства перед ,Запа
дом. Аубок боро.шя не сто.1ыю против реформ Петра, ско.1ько против наси.шя как 
такового. Аубок нача.1а XVIII века весьма интересен своеобра�ием своих графичес-
1шх приемов. Так, например, на Аисте, щюбражаюwем «Кота А.1абрыса», художник 
пытается передать фактуру шерсти « кота» при помоwи ме.1ких пара.1.1е.1ьных 
..1.иний. Подобн.ые .1исты, рассчитанные на яркую раскраску, конечно, примитив
ны и п.юскостны, но в то же время они подкупают своей свежестью и само
бытностью. Сатирический .1убок, так же как и .1убок ска�очно-бы.1инн.ый и пе
сенный нача.1а XVIII века, то ярко расuвеченный, то выпо.1ненный. одним чер
ным uветом, 06.1ада.1 60.1ьшой декоративностью. Русская деревянная «.1убочная » 
гравюра первой четверти XVIII века, и�готов.1нвшаясн в Москве, свидете.1ьствует 
о распространении печатания в широких, прежде всего ремес.шнных кругах. 

�la.10 и�ученной 06.1астью русской графики первой четверти XVIII века 
яв.1яется группа рисунков от руки, представ.1яюwих бо.1ьшой интерес д.1я 
исс.1едовате.1я. В ряде рукописей �похи Петра, в том чис.1е в архивных мате
риа.1ах, посвяwенных обс.1едованию Русского государства, встречаются �арисовки 
с натуры, в которых 60.1ее и.1и менее точно переданы берега Во.1ги и Каспия. 
подобно тому, как �то сде.1ано в рукописи �кспедиuии Ф. Соймонова, храняwей� 
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Н е  и з  в е с т  и ы й х у д  о ж 1t и к. М еАыеица. Рисупок пером и кистью. 
·ОкоАо 1720 �ода. 

Гос. Русский ку:�ей. 

ся в Центра.1ьноl\1 ГосударственнОl\1 архиве древних актов. Эти пей�ажные 
акваре.ш, вы 1ю.1ненные бер особого умения, - один Ир первых 011ытов реа.1ис
т1:1ческой фиксаuии того, что видит художник перед собою. 

Бо.1ее ра�нородной, и в сп.1у ;этого бо.1ее трудной д.1я опреде.1ения, явАяет
ся группа рисунков в Русском му�ее (и� бывшего собрания Аргу:rинского), в 
которую входит свыше тридuати рисунков пером, кистью, уг Аем, карандашом 
( стр. '113 ). Некоторые Ир них, ВЩJМОЖНО, представ.1яют собой КОПИИ с гравюр. 
На одном и� рисунков, дово.1ьно правдиво и�ображаюwеl\1 рарыгравшуюся у берега 
бурю, имеется дата - 1720 год; другой, с натуры сдеАанный рисунок ме.1ьниuы 
(бумажной?), датируется 1719 годом. Отде.1ьные .1исты сопровождаются подписями, 
а также монограмма.ми. Ряд рисунков снабжен надписями, поясняюwими и�ображе
ния (например, «Капра.1 догоняет женwию>,  «1\нярь-иГJl\tенья», «Дома uарицы Пра
сковеи», «Шереметево подворье», «Береровой остров»). Эта группа рисунков пред
став.1яет бо.1ьшую uе.нность как дошедший до нас обра�еu петербургского гра
фического искусства ;эпохи Петра. В то время l\tного рисова.1и также иностранные 
архитекторы, принимавшие участие в строите.1ьстве новой сто.1и1Jы. Но в ч1ю.1е 
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сохранившихся рисунков Трерини и Микетти, равно как и русского родчего 
;3емuова, не сохрани.юсь бытовых 11 пейражных рарисовок, пол;обных тем, кото
рые имеются среди укаранных рисунков Русского мурен. Есть основание по.ш
гать, что опис�.IВаемая группа рисунков вк.1ючает в себя работы выучеников 
первой русской рисова.1ьной шко.1ы при петербургской типографии, в которой, 
как Ирвестно, бJ>1.10 введено преподавание рисунка с натуры. 

Русская графика первой четверти XVIII века от.Брывает новую г.1аву в 
истории �того вида искусстJJа. Присуwие ей реа.1истические черты бы.1и, с ол;ной 
сторон,ы, свяраны с прогрессивными традициями прошJ.ого, а с л;ругой - явиАись 
с.1едствием нарастания тех демократических тенденuий, которые характерны 
дАя всего русского искусства петровской поры. 

Г Р А В Ю Р А  И Р И С У Н О I\. В Т О Р О Й Ч Е Т В Е Р Т И  
и С Е Р Е д и. н ы  XVIII В Е К А  

Д.1я русской графики второй четнерти и середины XVIII пека покаратеJ.ен 
рост декоративных �.1ементов, приведший к снижению практически-по;1наватеJ.ь
ного рНачения графики петровской �похи. Само собою ра;iумеется, что �тот 
рост л;екоративности, особенно наг.1ядно выступаюший в «фейерверках» и в 
офиuиа.1ьных портретных гравюрах, не САIОГ поАностью пол;авить реа.1истическое 
течение в русской графике. Оно бы.10 прел;став.1ено «народноii картинкой» и 
искусством таких передовых художников, как И. А. Со1ю.1ов и М. И. Махаев. 

С именами иностранных мастеров, бывших техническими учитеАями рус
ских хул;ожников, старые исс.1едовате.1и обычно свя;iыва.ш тот и.1и иной 
периол;, ту и.1и другую «шко.1у» в истории русской гравюры. Говори.1и о «ШКОJ.е 
Шхонебека», чтобы отдать ратем с.1едуюwее пос.1е 1727 года трил;uати.1етие 
«шко.1е Вортмана». Но ни Х. А. Вортман, пригАашенный Академией: наук, ни 
приехавший в Россию в 1726 гол;у другой немецкий гравер О. S.1.1игер не 6ы.1и 
с1ю.1ько-нибул;ь рНачите.1ьными мастерами и не мог.1и быть под.1инными воспи
тате.1ями русских художников. То же с.1едует скарать и о специа.1исте по меu
цотинто («черной манере») И. Штенг.1ине, приехавшем в Петербург в 1741 году. 

Перио,11;, начавшийся со второй четверти XVIII века и продо.1жавшийся до 
1758 года, в истории русской графики бы.1 временем по.1ной гегемонии худо
жественных мастерских, органи;iованных при Акаде!\IИИ наук, нуждавшейся 
в рисова.1ьwиках и граверах д.1я самых рарных uе.1ей. В интересах повышения 
качества печатных Ирображений: бы.10 прирнано необходим.ым сорл;ать при 
Академии особую студию рисунка. Среди приг.шшенных И�ра рубежа препо
давате.1ей: рисования в f)той сту,/f.ии-шко.1е работа.1и супруги Г;iе.1ь, ,/f.еяте.1ь
ность которых нача.1ась с 60.1ее раннего времени и продо.1жа.шсь почти 30 .1ет, 
Гримме.1ь, преподавате.1ь рисунка, автор ряда компориuий «фейерверков» и ориги-
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на.100 д.1я и.1.1юстраций а.1ьбома «Коронаuия Е.1щшветы» (1744), ита.1ьянец 
Тарсиа, автор с.1ожного раг .швного .шста к «Па.1атам санкт петербургской Академии 
наук" .» (1741), го.1.1андеu Остеррее и другие. Но не они радава.1и тон. Д.1я 
истории русской гравюры на меди, почти совершенно оттеснившей к i:)тому 
времени гравюру на дереве, удержавшуюся то.rько в .1убке, данный период 
Орнаменован деяте.1ьностью ряда выдаюwихся русских мастеров, представите.1ей 
второго поко.1ения русских граверов XVIII века. Это -Иван Со.rш.1ов, Гри
горий Кача.1ов, Михаи.1 Махаев, А.1ексей Греков, Ефим Виноградов. С ними 
рядом стоит имя то.1ько одного иностранца, их сверстника, Фи.1ипr1а Маттарнови, 
сына Ирвестного архитектора. Все они, вместе с группой менее рначите.1ьных 
мастеров, и обраруют основное ядро русских граверов шко.1ы Академии наук. 
Б.1агодарн их деяте.1ьности искусство гравюры в России сде.1а.10 рНа-чите.1ьный 
шаг вперед. 

Прежде чем перейти к граверным работам нарванных мастеров, необходи
мо уде.1ить внимание их ранним рисункам 30-х годов, храняwимсн в архиве 
А1шдемии наук СССР, в Государственном Русском мурее и в частных собраниях. 
Это 11ыпо.1ненные тушью .1и60 акваре.1ью рарисовки предметов петровской 
Кунсткамеры, преднарначенные д.1я воспрои�веденин в гравюрах. Всего сохра
ни.1ось СВЫШе 700 ПОдОбНЫХ рИСJНКОВ. ll 1736 году В iЭТОЙ работе ПрИНЯ.IИ 
участие Соко.юв, Кача.1ов, �fахаев и Маттарнови. Их метод характерируется 
точностью во всем, что касается контурных .1иний и моде.1ироnки. Но, как 
прави.10, они допускают ошибки при Ирображении пространственных объемов, 
так как перспективе спеuиа.1ьно не учи.1и в шко.1е при Академии наук; ее 
преподава.1и отде.1ьнь�е мастера живоIIиси (Переринотти и Ва.1ериани). 

С системой обучения рисунку и гравюре в к.1ассах Акадеl\ши наук мы 
;Jнакоl\1ы дово.1ьно по.1но. Сохрани.1ась «ученическая тетрадь» гравюр, датиру
емая 1731 -1735 годами и вк.1ючаюwая в себе работы Маттарноnи, Соко.1ова, 
Кача.1ова, Бернuа и ;).1.1игера. Творчество учеников представ.1ено в ней копиями 
с ра�ных иноремнр1х гравюр. Такой метод обучения 11рактикова.1ся еше Схоне
беком по отношению к братьнм �Зубовым и бы.1 приннт повсеместно. В 1734 году 
п качестве основного руководства по иручению одновременно рисунка и гравю
р"1 Академия приня.1а Ирвестную книгу немецкого riiacтepa 11. Д. Прейс.11:ера, 
переведенную на русский ЯрЫК и не один рар переирданную под нарванием 
«Руководство к рисова.1ьному художеству»; кроме того, широко испо.1ьрова.1ось 
и «Руководство к анатоr�1ию> того же Прейс.1ера. На копировании с чужих ком
ПОрИ!JИЙ воспитыва.1ись це.1ые по1ю.1ения самых рар.1ичных русских художников. 
Интересно отметить, что М. В. J:омоносов д.1я того, чтобы Академия наук при
рНа.1а его 1\ва.1ификаuию как художника, прис.1а.1 в Россию Ир-ра граниuы вы
по.шенную им .копию с одного Ир с.1ожных .1истов книги Прейс.1ера. 

Копирование чужих компрриций и рисование натюрмортов, состав.1енных 
Ир предметов Кунсткамеры,- вот на чем обуча.1ось второе поко.1ение русских 
граверов XVIII века. Академия наук н.vжда.1ась прежде всего в спеuиа.1истах 
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М. iJJ а х  а е в. Портрет Бухвостова. Гравюра 
резцом па меди. После 1728 zода. 

у�кой, художественно-репродукuионной 
ква.шфикации. Бо.1ьшинство граверов, 
11ринад.1ежавших к ш1ю.1е Акадеl\IИИ нау1,, 
бы.10 выходцами и� небогатой среды. 
И. А. Соко.юв (1717-1757) бы.1 «сыном 
диакона», М. И. Махаев (1718 - 1770) 
«поповский сын» - име.1 неско.1ько че.10-
nек крепостных, но жи.1 иск.1ючите.1ьно 
на свой скудный: раработок рисова.1ьши
r·;а и гравера. А. А. Греков (1726-оБ. 
1766), 6.шжайший выученик и помош
ниБ Соко.юва, бы.1 «боцманским сыном» .  
Достижения всей �той группы мастеров 
неоспоримы. Именно в гравюрах Со1ю
.юва и 1\а ча.юва сохрани.жся до нас об
.ш к Москвы 40-х годов XVIII века, �а
с .. 1уги же М. И. Махаева по и�ображе
нию Петербурга и его окрестностей об
шепри�наны. Здесь с.1едует упомянуть 
и .1исты с и�ображением «фейерверков» , 
Боторые выпо.1ня.1ись Кача.ювым, Греко
вым, Виноградовым (1725-1768). Во�
можно, что именно Махаев со�да.1 порт
ретные обра�ы «первого русского со.1-
дата» Бухвостова ( стр. ��в ) 1, гравюры, 
которые своей че.1овечностью и про

стотой �начите.1ьно превосходят официа.жьпые портреты того времени. Особен
но хорош второй и� �тих портретов, и�ображаюwий старого инва.1ида в его 
скромной: комнате.2• Махаев остави.1 в гравюре и собственный авil'опортрет, во 
многом б.1и�1шй к обра�у Бухвостова. И он от.1ичается бо.1ьшой простотой и 
.1ишен всякой идеа.1и�аuии. 

Основной и самый трудный вопрос при оuенке русской гравюры XVIII 
века - �то вопрос о в�аимоотношении автора кО.!\ШО�иuии, предна�наченной д.1я 

1 Д. Р о в  11 11 с к 11 it. Полробныit с.юварь руссю1х грав11роваю1ых портретов, т. 1 .  СПб.,  1886, ст.16 . 
4-55--457. 

2 Д. Р о в  и и с к 11 lt. Материа.1ы A.IB pyccкolt иконографии, т.  11 .  СПб. ,  188i, ;;№ 64-. - .1\1. А.  И.1ьин 
(<1Пись11а гравера М. И. Махаева» . - с1Аитературное иас.1еАствоt, т. 9-10, 1933, стр. 488) выска;за.1 осто
рожное преАпо.1ожение, что ;этот второii с•БухвостоВ>) - портрет са11ого Махаева. 1\ ;это11у орисое,Аини.1ась 
и М. С. Копоп.1ева ( с<М. И. Махаев>) .- с1Тру.АЫ Bcepoccиiicкolt АкаАемпи хуАожестм, 1 . А.-М., 194-7, стр. 
96). Махаев у11ер 52 .1ет от ро.Ау. И;зображениыlt ка гравюре старик гора;з,Ао 60.1ее .Арах.1. В очень скром-
1юlt комнате нет никаких при;знаков ;заиатиlt старика; на его 11нва.1и,Аность ука;зывает косты.1ь, О том, 
что, щ1ображен в гравюре имеuио Бухвостов, сви.Аете.1ьствует ;запись авторитетного ;знатока и собирате
.1я XVIll века Ф. Каржавина (Д. Р о в и 11 с к и it. По.Аробиыit с.юварь Русских гравированных портретов, 
т. 1, стр. 4-57). 
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Г. К а ч а .11 о в. Церемония пуб.11икации перед коронацией Е.11изаветы Петровны. 
Гравюра резцом на меди. 1744 �од. 
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гравирования, и мастера-испо.шите.жя, гравера. До нас дош.10 немного ПО,IJ.АИН
ных рисунков дАя ;iаконченных 1юмпо;iИJJИЙ, выпо.1ненных русскими граверами 
и;iучае}юго перио,1J.а. О,1J.нако Бое-1ш1юй материа.1 все же сохрани.1ся. Сопостав
.1ение, напри}tер, ;;1арисовки, в_ьшо.шенной Л. Ште.1иным с компО;iИJJИИ, выве
;;1енной И;i Герку.шнума (Гос. Му;;1ей И;iобра;;1ите.1ьных искусств им. А.  С. Пуш
кина), и гравюры, rюторую выпо.1ни.1и совместно Виногра,1J.ов и Греков с f)ТО
го рисунка, по1ш;;1ывает, что оба f)ти гравера бы.1и не бо.1ее, как ,1J.06росовест
ными копиистами работы рисова.1ьwи1ш. Иначе обстоит ,1J.e.10 с так.ими мастера
ми, как l\ача.1ов и Со1ю.1ов. Они выпо.1ни.ш ,1J..1я и;;1,1J.ания «Коронаuия Е.1и;;1анеты» 
(см. стр. 248) гравюры, в которых на фоне ;i,IJ.аний и п.1щuадей Москвы ,IJ.вижут
ся живые че.ювеческие фигуры .московских жите.1ей, переданные четко и уве
ренно ( стр. 417 ). Первая: ;iас1·авка f)ТОГО 11;;1дания с BИ,IJ.OM Крем.ш и концовка 
книги с и;iображением баАа яв.1яются настояwими графическими ше,1J.еврами. 
Они 11рина,1J..1ежат Соко.шву, которого с.1е,1J.ует при;iнат1. 60.1ее та.1аниивым и 
самостояте.1ьным мастером, чем Кача.1ов. Некоторые оригина.1ьные рисунки 
ГриммеАя к f)тим гравюрам сохрани.1ись в архиве Ака,1J.емии наук. Перед нами 
с.1учай, ког,1J.а мы можем подтвердить наши набАю,IJ.ения точным сравнением. 
Автор рисунка распо.1ага.1 фигуры, опреде.1яА их действия, строи.1 пей;;1аж ИАИ 
интерьер. Но не рисова.1ьmик оригина.1а, отвечавший Аишь ;;1а обwую компо
;iицию и;;1ображения, а гравер окончате.1ьно прорисовыnа.1 фигуры ПАИ ;;1дания, 
уточняА все их особенности, ,1J.e.1a.1 их объемными, жи;;1ненными. D конечном 
счете от него ;;1ависе.1а степень их реа.1и;iма. И Кача.юв, и особенно СокоАов 
представ.1яются бо.1ее передовыми мастерами, си.1ьнее чувствуюmи}IИ и ишуши
ми конкретную реа.1ьность и;;1ображения, нежеАи ГриммеАь, художник, обраwав
ший внимание скорее на декоративную сторону 11;;1ображенной сиены. 

Иван А.1ексеевич Соко.100 бы.1 не то.1ыю гравером, но и рисоваАьшиком 
портретов. В Русском му;;1ее хранится его миниатюрный, рыпо.1ненный точ1ш
ми, карандашный портрет Е.1и;;1аветы, воспрои;;1водяший живописн.ый оригина.1 
( стр. 419 ). Нетрудно понять, почему именно Соко.1ова и;;16ра.tи преемником Ворт
мана, 1юг,1J.а f)тот пос.1е,1J.ний в 1745 году «;ia старосп.ю» быА уво.1ен с ;;1ани
маемой им до.1жности «гры,1J.ирова.1ьного мастера» Академии наук. Неоконченный: 
портрет Бирона работы И. Соко.1ова - превосходный обра;iец тР-хники ре;;1uовой 
гравюры. 

Ра;iвитие русской гравюры от по;;1навате.1ьно-реа.1истических, нескоАько 
упрошенных по своим приемам, прои;;1ве,1J.ений петровского времени к ,1J.екора
тивной графике сере,1J.ины XVIII стоАетия протекаАо не 6е;;1 противоречий. 
В 30-х го,1J.ах, при Анне, f)ТаАоном ,IJ.AЯ портретных гравюр с.1ужи.10 офиuиа.1ьно
пара,1J.ное, чисто костюмное и;;1ображение uариuы работ,ы Каравака. Оно бы.10 
гравировано ВортманО}I в 1740 году. Д.1я « 1\.оронаuии Е.1и;;1аветы» в 1744 
году прибег .1и к дрJГОЙ технике выпо.1нения портрета, к бо.1ее живописной 
«черной манере» . Вортмана, работавшего ре;;1uом и пунктиром, смени.1 в ука;;1ан
ном и;;1дании снеuиа.1ист по мецuотинто Штенг.1ин. «Обра;;1uовы}1» портретом 
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Е.ш;iаветы счита.шсь, однако, 60.Jee ПО;iдняя гра
вюра Соко.Jова (1746) с живописного оригина.Jа 
того же Каравака. По сравнению с портретами 
работы Вортмана, гравюры Соко.Jова от.1ичаются 
несомненно бб.Jьшим вниманиеъ1 к передаче вы
ражения .Jиua и его «ми.1овидности» .  Очевидно, 
в представ.1ении художника, не одна то.1ько рос
кошь костюма до.1жна бы.1а от.1ичать женwину, 
правяwую Россией. 

Характерен в f)том отношении имевший мес
то в 1742 году c.Jyчaii, когда Е.1щзавете б� •• _. во 
время прогу.11ш пока;1ан ее портрет, гравирован
ный на меди Кононом Тимофеевым. Она при;iна
.Jа портрет, пыпо.шенныii бе;i достаточного уменю1, 
«бе�юбра;шым»; его бы.Jо ве.Jено отобрать и сдать 
n Сенат. ll;iображение государыни бы.10 окруже
но рамкой в сти.1е «русского барокБо», но f)того 
ока;iыва.1ось теперь уже недостаточно. Самое 

И. С о к о л о в. Портрет Елизаветы 
Петровны. Рисунок карапдашом. 

1740-е �оды. 

Гос. J>усскнй мy;1eii. 

понятие «декоративности» бы.Jо ус.1ожнено - требова.tись не то.Jько пышность 
наряда 11 с.Jож'ность орнамента.1ьного обрам.Jения, но и особая характеристи
ка и;iображаемого .шuа, привет.1ивая его 6.Jагоск.Jонность и красивость. 

В 1758 году бы.Jа со;iдана Академия художеств. Д.1я преподавания в ней гра
вюры бы.1 приг.1ашен и� Бер.1ина один и� виднейших европейских мастеров Г. Ф. 
Шмидт, который прове.1 в России пять .1ет (1757-1762). Как и его предшествен
ники - Схонебек, Э.1.1игер, Вортман - Шмидт прибы.1 в Россию с.1ожившимся 
мастером. Он бы.1 и хорошим педагогом; Д. А.  Ровинский и В. В. Стасов припи
сыва.1и ему честь воспитания .1учшего мастера портретной гравюры в России 
XVIII сто.Jетия - Е. П. Чемесова, творчество которого падает на бо.1ее по�дний 
период. Шмидт о�на.�юми.1 русских мастеров со свободной, живописной, живой 
и непосредственной манерой гравирования на меди как ре;iцом, так и в технике 
чистого офорта. Но �начение Шмидта д.1я истории русской графики не 
сJ.едует переоценивать. Русские мастера второй 'Четверти и середины XVIII 
века бы.ш в своем творчестве впо.1не самост.ояте.1ьны и оригина.1ьны. Не.Jь;iя 
не видеть в графике того времени и живых традиuий петровской гравюры, 
ее пщшавате.1ьности и конкретности. Эти черты приш.1и в соприкосновение с 
требованиями новой декоративности. В портретных обра�ах понв.1я.Jись оттенки 
бо.ше че.ювечные 11 интимные. У сJ.ожня.1ись все приемы И;iображенин и ком
по�щJИИ. Меня.1ись, наконец, техника и самое на�начение гравюры. Крупные .1ис
ты ре�uовой и меuuотинтовой гравюры 30-40-х годов XVIII сто.1етия - f)TO 
примеры настещюго, станкового, часто монумента.1ьного по ра;iмерам �эстампа. 
Сравните.1ьно небо.1ьшие офорты 50-х годов, набросанные иг.1ою, бо.Jее интимны; 
они рассчитаны на меньшее чис.10 оттисков. Подобные гравюры работы Шмидта, 
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а в будуwем- некоторые Аисты его ученика Чемесовн, все чаше вводят ;iритеАя 
в домашнюю, отнюдь не парадную обстановку деятеАьности художника-профес
сионаАа и не претендуют на тот декоративный �эффект, каким отАича"шсь вы
поАненные теl\1 же Шмидтом ре;iцовые портреты русских веАьмож. 

Очень интересно отметить приАожение новых художественных принuипов 
и к пей;iажной ПАИ архитектурной гравюре. В ;этой обАасти перед нами встас'f 
имя посАеднсго и наибоАее крупного И;i упомянутых уже 1\ШСтеров русс1юй 
графики середины XVIII века - МихаиАа Ивановича Махаева. 

Творчество Махаева широко и;iвестно в первую очередь б.шгодаря его ви
дам Петербурга, и;цанным в особом пАане-аАьбоме 1753 года, видам его ок
рестностей, видам Москвы и 1\ускова 1• Городские пей;,1ажные виды n гравюрах , 
свя;iанных с именем М:tхаева, вы;i,ывают естественное сопостав..1ение с гравю
рами ААексея .Зубова, выпоАненны!\tи неско.1ькими десяти.1етиями раньше. �то 
сопостав.1ение поучитеАьно. С художественной точки ;iренин прои;,1недеюш обо
их мастеров стоят на высоком уровне. А . .Зубов бы.1, во;i!\Южно, нсносредстnен
нсе, 6.1иже Ii RОНБретной исторической обстановБе c11oeii ;.нюхи,  11 вместе с 
тем нроwе. Гравюры-виды Махаева с.1ожнее. .Зубов обращает вни!\шние на от
де.1ьное ;lдание, рисует его фронтаАьно, точно передавая все особенности 
архитектуры. Махаев в 40-50-х годах д.ает уже подАинныI'i городской ней;iаж, 
«ведуту» города ИАИ архитектурного ансамбАя, исп0Аь;,1ует при и;,106ражеf1ии 
;,1агородных дворцов декоративность парБа, подстриженных деревьев, K.fJl\16 
( стр. 421 ). ОтдеАьные постройки он часто рисует с уг.1а, придавая им 60.1ьшую 
пространственность. Ес.1и его .1исты проигрывают в С!\1ысАе точности фиБсации 
архитектуры, то выигр.ывают в живописноl\1 отношении. Как и .Зубов, Махаев 
вводит в свои Бомпо;iиuии перерисовки проектов и чертежей не осуwеств.1енных 
иАи к тому времени уже не суwествовавших ;iданий. По;iнавате.1ьное ;iначение 
его гравюр огромно. У .Зубова господствова.ш почти контурная, чисто графи
ческая система и;,1ображения. У Махаева гравюра становится тоновой. В iЭТОМ 
отношении интересно сравнить, какое место отводится в пей;iажах обоих масте
ров небу . .Зубов обычно дает боАее высокий гори;iонт; его интересует ;iем.1н и 
то, как она обстроена Аюдьми. Махаев отводит небу гора;iдо бо.1ьше места, 
и та!\1, где у .Зубова вверху гравюры помешаются картуши и.1и Аенты с надпи
сями, у Махаева распоАагаются 06.1ака, которые он передает с помоwью густой 
штриховки. 

ААексей .Зубов, как уже ука;iываАось, выступа.1 в первую очередь каБ 
гравер, работавший по компо;iиuионньш рисункам других мастеров, хотя он, 

1 В Мос.Gву Ма1аев бы.1 номаидироваи д.1я работ по ;�арисовнам 1·орода 11 свя;�и с коронаl!исit Ека
терины 11 в 1763 году 11 состоя.1 в распоряжении 1удожника де Ве.1ьи, которому бы.10 поручено состав.1с
ю1с коронаuио1111оrо а.1ьбома. Ма1аев работа.1 самостояте.tьно, его семь видов Москвы бы.ш гравирова
ны Ба.1абиным, Саб.Iиным и другими мастерами. :Замечате.1ьные виды ce.ta Кускова бы.1и (<сняты и про
и;�ведены•• то.1ько (<Под �мотрением•• Ма1аева 11 и;�даны в вндР. а.1ьбома и;� четырна.11uат11 гравюр в 
f778-f779 ГОдаJ. 
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М. М а х  а е в. Эрмитаж в Царс1тм селе. Гравюра резцом па J.teдu 

пеизвестн,о�о мастера. 1 761 �од. 

во�1'южно, и сам выпо.шн.1 передние п.1ан.ы своих гравюр, �ак.1ючавшие очень 
интересный стаффаж, характери�уюwий об.1ик .1юдей нача.1а XVIII века. Ма
хаева, наоборот, мы �наем как самостоятеАьного художника-рисоваАьwика, что 
хараБтерно д.1я ра�вития русской графической куАьтуры XVIII века. Махаев 
учи.1ся «ре�анию .1итер и .1андкарт» у Унферuагта, чисАи.1ся на работе в 
Академии наук с 1731 года, в 1736 году рисова.1 рядом с СокоАовым и Кача
.1овьш «раритеты» Кунсткамеры, но рисова.1 и с натуры «И� своей охоты» 
у Гриш1е.1я в 1743 году. Свое творческое .1иuо Махаев несомненно приобреА 
в Бачестве мастера « перспективных чертежей». В опуб.1икованной Д. А. Ровин
ским штатной ведомости Академии наук �а 1754 год Михай.10 Махаев, 36 Ает 
отроду, �начится по.1учаюwим 250 ру6Аей в год в качестве «грыдорова.1ьного 
художества подмастерья» . Он «грыдорует .1андкарты и Аитеры, такожде пишет 
чисто российским и прочим письмом, да сверх того упражняется в снимании и 
рисовании проспектов, такожде грыдорует архитектуру, что до .шниев касается 1• 
Пос.1еднее надо понимать, как деяте.1ьность офортиста, травяшего на медной 
доске контуры гравюры до ее моде.1ировки ре�uом. 

1 Д. Р о я и н  с к 11 it. По)(робныit с.1011арь русских rpa11epo11 XVI-XIX 1111. ,  ст.16. 199-200. 
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Махаев - в первую очередь рисова.1ьwик-11ей;Jюкист, а не гравер-испо.1-
ните.1ь. II;J его работ, перечис.1яемых Ровинским, то.1ько на четырех-пяти имя 
Махаева стоит рядом с выражениями «выгридоровано», «грид .» ,  «гран. на ме
ди» .  Оста.1ьные .1исты помечены: «снима.1» (часто- «под смотрением г .  llа.1е
риани») и.1и «рисова.1» Махаев. Испо.1ня.1и их в гравюре не то.1ько упомяну
тые Кача.1ов, Виноградов, Греков, но и другие, менее ква.1ифиuированные 
граверы; имеются в 60.1ьшом чис.1е гравюры-копии, выпо.1ненные иностранuа
ми с архите.ктурно-пей;Jажных работ Махаева, и даже картины мае.жом, испо.1-
ненные по его гравюрам. Ра;Jниuа же между терминами «рисова.1» и «снима.1)> 
объясняется тем, что первый термин применя.1сн к оригина.1ьному творческо
му рисунку 1, второй - преимуwественно к по.1умеханическоii перерисовке видов 
в камере-обскуре, во времена Махаева представ.111вшей собою громо;мкое со
ор,ужение, uеАую переносную будку, куда в.1е;ш.1 художник, обводивший вид 
1\tеетности, отраженноii на бумагу объективом и ;iерка.1ом. 

Тnорчество Махаева представ.шет д.1н нас особенныii интерес, так как 
сохрани.юсь доuо.1ьно ;Jначите.1ьное ко.1ичество его рисунков, выпо.1ненных тушью - 

пером и нистью (Государственный Русский му;Jей, M,y;1eii русской архитеиуры 
И l\I .  А. В. Щусева). Некоторые щ1 них (например, виды Ораниенбаума), «рисован
ные»,  а не «снятые», особенно выде.1яются uе.1ос·rностью ;Jамыс.1а и качест-
1юм выпо.1нения. Махаев - не то.1ько «рисова.1ьшик ;Jданий».  Он - 1юд.1инный 
со;iдате.1ь це.1остного обра;iа города, мастер архитектурного пей;1ажа, понятого 
по-новому. М. С. Коноп.1ева в свое время ука;,ш.1а, что стаффаж ряда 1юмпо
iJИUИЙ Махаева выпо.1нен не им, а во;iможно, другим скромным мастером того 
же круга, Раковым. Фигуры .1юдей в .1истах Махаева порою прои;iводят впе
чат .1ение врисованных в архитектурную компоiJиuию; они выпо.1няют ;iадачу 
передать масштабность ;iдания, способствовать восприятию пространства. Нет 
сомнения, что испоАнены они в свя;iи с пpяl\IЫ.l\f :;Jаданием художника. По от
ношению к прои;iведениям А. Зубова .1исты Махаева пока;iывают ;iначитеАь
ные сдвиги в искусстве русской графики. Художник-рисова.1ьwик в 50-60-х 
годах XVIII века сбАижается с мастерами декоративной живописи. Вместе с 
тем его по;iнание мира сиАьно расширяется. �lахаев - настояwий ху дожниl\ своего 
родного города. Он .1юбит и пенит красоту Петербурга, и �то придает особую 
uенность его работам. В своих компо;iициях :М. И . .Махаев по;JВОАяет предви
деть чудесную городскую пей�ажную живопись Ф. Л. А.1еБсеева. Не.1ь;iя не 
отметить и того, что именно Махаев обратиА внимание на свя;iь архитектуры 
с природой; n щюбражении парков он приходит к настощ:uему пей;iажу, в 
некоторых стаффажных группах - к жанру. 

1 М. r.. Комоп.1ева {<fM. И. Махаев>).- ((Труды Bcepoccиiiclioii Аliалемии хуложестВ>), 1 . .Ж .-М., 1947, 
стр. 93-94) по.1аrает, что <(проспекты>) Ораниенбаумскоrо лворuа, Царскоrо се.1а 11 Петерrофа р11сова.1ись 
Махаевым и ero учениками не с натуры, а по чертежам, (/Путем компонования и приве.ления в перспеli
тиву>). С.1елует :�аметить, что на некоторых ориrина.1ьных рисуннах Махаева имеется 11 иалпись (1сочи
ня.1>), что уJ\азывает на такого ро.11а работы. О.11нако не.1ь:�а отриuать на.1ич11е в творчестве Махаева 11 
рисунков с натуры. 
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Н е и з в е с т п ы й i р а в е р. Сцепа сражения при Куперсдорфе. 
Гравюра резцом па меди. Око.н,о 1 760 �ода. 

Наряду с портретом и архитектурн,ым пей�ажем, 60.1ьшие щ�менения прощю
ш.1и в середине XVIII века и в других 06.1астях графического искусства, в 
частности - в бата.1ьных гравюрах и «фейерверках)) .  Семи.1етняя война не ос
тави.1а таких художественных и�ображений боев, какими яв.1яются первые 
морские битвы русского ф.юта в трактовке А.1екс�я ;iубова. Вместе с тем в гра
вюрах, посвяwенных победе при Кунерсдорфе в 1759 году ( стр. 423 ) и бегству 
Фридриха 11, можно отметить очень важную черту, которая бы.1а свойственна и 
некоторым ранним гравюрам: в русской графике на военные темы теперь 
находит себе бо.1ьшее место и�ображение простого че.1овека, со.1дата, в сценах 
Семи.1етней войны - кщшка. Самое щюбражение битвы становится, о.11;нако, в 
середине века бо.1ее декоративно-картинным, ��енее по�навате.1ьно-точным, чем 
�то быва.10 раньше. 

В корне меняются «фейерверки» ( стр. 424 ). Выл;е.1ение отде.1ьных �.1ементов 
просто исче�ает. Аисты щюбражают теперь темную ночь, фонтаны огней, в�.1е
ты ракет; чаше прив.1екается техника мецuотинто, по�во.1яюwая порою .11;оби
ваться .11;ействите.1ьно ве.1ико.1епных .11;екоративных ре�у.1ьтатов. В построении 
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Н е  и з  в е с т  1t ы й i р а в е р  А к а д е м и и  и а у к. <1 Фейерверю). 
Гравюра резцом на меди. 1 758 �од. 

«фейерверков» 50-х годов, гравируемых Соко.ювым и Гре1ювым, принимают 
участие такие художники, каl\ Пере�инотти, Градиuuи и сам J:омоносов. В 
свщш с f)TИJ\t 60.1ьшой интерес представ.1яют рисунки архитекторов середины 
XVIII сто.1етил с их подчеркнуто декоративным нача.1ом. Прекрасным обра�J!ОМ 
такого рода графики может с.1ужит1) �аг.л:авный .л:ист а.л:ьбоl\�а Д. В. Ухтомско
го 1753 года, в котором собраны чертежи 11 рисунки усад1,бы Н. Ю. Тру
бецкого (стр. 425 ) . 

Новые принципы, наметившиеся в графиr•е середины XVIII веrш, нссыш 
своеобра�но пре.шми.11ись и в .л:убочной «народной картинке». Явный f)Аемент 
110.1итической сатиры, содержавший намеки на обра� царя, исче�ает и� .1убка 
30·-50-х годов; он ;iаменяется острой бытовой карикатурой, направ.1енной про
тив прек.1онения перед ино�емцами и высмеиваюwей нравы и обычаи господ
ствуюwих к.1ассов. J:убок �того времени 60.1ее многочис.1.енен и ра�нообра;iен, 
чем он бы.1 в первой четверти XVIII века. Тематика .1у6ка в середине сто.1е
т ия также обогаwается. «Бабу-ягу с крокоди.1ом» �аменяют тепер1, шуты и 
шутихи. И�ображенил коро.1евича Бовы, uарей Са.1тана и Гвидона, героев так 
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Д. У ж  т о м  с к и й. Замавпый Аист а.;�ьбома 1753 �ода. 
My:ielt Анадемии строите.1ьства и архитентуры СССР. 

на�ываемой «.1убочной .житературы», появ.1яются рядом с И.1ьей Муромцем и 
А.1ександром Македонским. Обра;:1ы русского бы.1инного iЭIIOCa представ.1ены на 
iЭТОм ;этапе ра�вития .1убка такими Аистами, как «Бус.1ай Бус.1аевич» верхом на 
коне, во многом 6.1и�кими к мотивам щ1вестной :картины «Ку.1иковская битва». 
Все iЭТИ гравированные на дереве, раскрашенные водяной краской .1убки в 
середине века бы.1и предметом ожив.1енной торгов.1и «В ра�нор». Центром ;этой 
торгов.1и остаяа.1ась Москва, яв.1явшаяся также и местом и�готов.жения подав
.1яюwего 60.1ьшинства прои�ведений худ.011\ественной самодеяте.1ьности русских 
.1юдей, среди которых, по всей вероятности, бы.1и и художники-профессиона.1ы. 
�то до1ш�ывается начавшимся широким распространением .1убков, граnированных 
на меди. С.1едует помнить, что такие .1убки нужда.1ись в прои�водстJJенной 
ба�е; вручную их оттискивать 6Ь1.10 не.1ь�я, самая техника их требова.1а станка 
с круг.жым ва.1ом уг.1уб.1енной печати. 

Аубки бы.1и самого ра�ного содержания и расходи.1ись, очевидно, в ра�.1ич
ных сщ1иа.1ьных с.1оях, чем и объясняется их ра�нородность в отношении 
трактовки обра�а че.ювека и в характере текстов. Особый интерес представ.1яют 
д.1я нас новые и вместе с тем национа.1ьные по теме серийные .1убки, гравиро-

54 Том V 425 



ванные на меди, воскрешаюwие в XVIII веке старые русские повести такого 
;iначите.1ьного обшественного интереса, как, например, «Шемякин суд». Медная 
доска д.1я всей такой серии печата.1ась на одном бо.1ьшом .1исте, который рас
черчива.1ся на прямоуго.1ьники отде.1ьных сuен и который можно бы.10 и.1и 
с.1ожить в виде тетрадки, и.1и рассматривать как ряд продо.1жаюwих друг дру
га кадров. Так опуб.1икованы бы.1и в свое время и;iвестный роман о Бове, не 
менее И;iвестная «История о б.1удном сыне», «Повесть ;iабавна11 о кущ1овой 
жене и о прикаwике» и другие. Темой многих .1убочных RОМПО;iиuий яв.1я.1ась 
соuиа.1ьная ро;iнь, причем сочувствие мастеров, И;iготов.1явших .1убки, всегда 
бы.10 на стороне трудяwихся («Ска;iIШ о том, как работник над своим ХО;iяином 
11отеша.1ся», «Суд дворянина с мужи.Rом» и другие). Непосредственным отраже
нием Семи.1етней войны яви.1ся гравированный на меди .1убок «Русский Ra;iaк 
бьет прусских драгунов». 

Нередкими бы.1и в русском .1убке XVIII сто.1етия и переде.11ш на русский 
.1ад франuу;iских и немеuких гравюр карикатурного и.1и «га.1антного» содержа
ния. Важпо, однако, отметить, что в таких с.1учаях русские мастера никогда 
рабски не копирова.1и ино;iе:t\IНЫЙ oбpa;ieu, а творчески перерабатыва.1и, пере
де.1ыва.1и на свой .1ад чужой мотив и.1и подходяwую компо;iиuию, ;iаимств;уя 
их порой и у таких ;iамечате.1ьных старых мастеров, как Жак Ка.1.10. 

При всех присуwих ему внутренних противоречиях, русский .1убок XVIII 
века по оби.1ию материа.1а, по широте теl\�атического охвата остается яв.1ением 
60.1ьшого ;iначения. Чере;i посредство .1убка в художественной деяте.1ьности 
ста.1и принимать участие _бо.1ее широкие соuиа.1ьные круги - ремес.1енники, 
купечество, с.1ужи.1ый .1юд. Лубок XVIII века - предшественник сатирической 
графики пос.1едуюwих сто.1етий. 



Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я 

С К УЛ Ь П Т У Р А  

--



С I\ У .I Ь П Т У Р А  П Е Р В О Й  

П О .I О В И Н Ы XVIII В Е J\ А 

r. м. п р е с 1t и в 

"" 

русская ску.1ьптура XVIII сто.1етия ра;iвива.1ась в ус.ювиях ocтpoit 
борьбы нового, светского искусства со старыми традиuиями древне" 
русской церковной ку.1ьтуры. Но i:}та борьба нача.1ась не на рубеже XVII 
и XVIII веков, а ;iначите.1ьно ранее, о чем красноречиво свидете.1ь

ствует исторИ11 русского ;iОдчества пос.1едней трети XVII века, когда нача.1ся 
проuесс обмирwения uерковной архитектуры, приведший к со;iданию таких 
ве.1ико.1епных памятников, как uеркви в Фи.шх, Уборах, Троиuком-Аыкове. Зто 
обмирwение uерковного ;iдания, выра;iиnшееся n его сб.1ижении с жи.1ым домом, 
в оби.1ии света и в жи;iнерадостности всего архитектурного обра;iа, не мог.10 не 
ока;iать своего ВО;iде:йствия и на спу.1ьптуру, которая с иконостаса переходит на 
стены, а со стен спускается на ;iеъыю. 

Ана.1огичный проuесс происходи.1 и в i:}во.1юuии ску.1ьптурных форм: веками 
бытовавший баре.1ьеф постепенно усту11а.1 место сперва горе.1ьефу, а ;iатем 
круг.1ой ску.1ьптуре. Обмирwению uерковных ;iданий в данном с.1учае по.1ностью 
отвеча.1 отка;i от ус.1овных И;iобра:ште.1ьных средст11 древ'1ерусской п.1астюш 
и переход к жи;iненному наб.1юдению, к реа.1истическому восприятию мира. 
При всем том ску.1ьптура с трудом ;iавоевыва.1а себе достойное место в uерков
ных архитектурных ансамб.1ях, и нарастание в ней реа.1истических тенденuий 
ната.11шва.1ось на сопротив.1ение наибо.1ее консервативных кругов обwества. Ес.1и 
к баре.1ьефу и.1и так на;iываемой «ре;iной иконе» г.1а�а мо.1яwихся давно уже 
11ривь11t.1и и iЭТО исБусство достиг.10 на Руси бо.1ьшой высоты, то к круг.1ой 
ску.1ьптуре реакuионно настроенные uерковники относи.1ись ка1' Б искусству 
«ненри.1ичному», «обра;iам свцтым . . .  поругание творяwему» 1• 

Митропо.1ит Стефан Яворский, Иl�1евший в течение первого десяти.1етин 

1 «По.акое собрание постанов.1екult и распор11жекиlt по ве40111ству правос.1авноrо испове4аки11 Poc
cиltcкolt империю>, т. 11. СПб. ,  1872, стр. 294-. 
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XVIII века бо.1ьшое в.шяние на Петра 1, бы.1 несомненно сторонником uерковной 
ску.1ьптуры. Об �том говорят его неоднократные посеwения дядьки uаря, Б. А. Го" 
.1иuына, в Дубровиuах, где в iJНаменитой uеркви, напо.1ненной таким оби.1ием 
ску.1ьптур снаружи и внутри, какого на Руси до того не быва.ю, митропо.1ит 
часто соверша.1 с.1ужбы. Когда же в.1ияние на uаря от Стефана переш.10 к его 
iJАейшему врагу и ярому противнику по всем uерковным вопросам, Феофану 
Прокоповичу, гонение на ску.1ьптуру iJначите.1ьно уси.1и.1ось; 21 мая 1722 года 
состоя.1ся y1ШiJ Синода о воспреwении устанав.1ивать в uерквах ску.1ьптуры 1• 

И все же в местах, отда.1енных от Петербурга и Москвы, г.1авным oбpaiJOM 
в северных губерниях, народ совсем не счита.1ся с yкaiJOM, продо.1жая iJапо.1нять 
церкви круг.1ыми ску.1ьптурами. ;3наменате.1ьно, что пос.1е грщшого ука�а чис.10 
их не то.1ыю не сократи.1ось, но, напротив, BOiJpoc.10 2• Такое парадокса.1ьное 
сосуwествование синода.1ьного iJапрешения, с одной стороны, и, с.1овно на iJ.IO 
ему, уси.1енного ку.1ьтивирования в uерквах iJапретной ску.1ьптуры, с другой,
характерная черта русской художественной ку.1ьтуры первой четверти XVIII 
века. Зто яв.1ение красноречиво свидете.1ьствует о iJНачите.1ьности и г.1убине 
того пере.1ома, который прОИiJОШе.1 в искусстве. 

В ра�витии ску.1ьптуры первой по.1овины XVIII века мы ста.1кивае:Мся с 
тремя основныl\1и направ.1ениями: пер:вое - прес.1едуемая церковью и правите.1ь.. 
ством народная ку.1ьтовая ску.1ьптура, нередко выражавшая в ре.1игиоiJных oбpaiJax 
мыс.1и, чувства и чаяния народа; второе - ку.1ьтивируемая социа.1ьными верхами 
и свяiJанная с деяте.1ьностыо приеiJжих мастеров светская ску.1ьптура, обраiJы 
которой до.1жнJ>1 бы.1и быть торжественнJ>11\1и и парадными; третье - ра�вивав" 
шаяся в традиuиях д;опетровской п.1астики, но обогаwенная опытом iJападно" 
европейского искусства, новая, ку.1ьтовая и светская скуАъптура своих, русских 
по происхождению и воспитанию, мастеров. 

Ра�витие светской ску.1ьптур.ы в ш1ча.1е XVIII века в России пош.10 свое" 
обраiJным путем. Ку.1ьтовая ску.1ьптура, свяiJанная с народной п.1астикой, но 
ограниченная у�кой ре.1игИОiJНОЙ тематикой, раiJвива.1ась как не.1ега.1ьное, ушед
шее они�, подводное течение. В светском искусстве не мог.1и быть по.1ностью 
испо.1ьiJОваны богатые способности русского народа к п.1астике - не 6�1.10 Ака
демии художеств, которая мог.1а бы дать русским юношам необходимые профес
сиона.1ьные �нания. Д.1я у дов.1етворения быстро ВОiJраставших потребностей 
передовых кругов русского дворянства в прои�ведениях реа.1истической п.1астики 
д.1я украшения дворuов и парков приходи.1ось обрашаться на .Запад: выписы
вать готовые проиiJведения, iJа:&аiJывать по рисункам работавших в России архи
текторов соответствуюшие по тематике статуи и uе.1ые ску.1ьптурнь�е группы, 
наконеu, приг.1ашать Иil Германии, Ита.1ии, Франuии ску.1ьпторов-иноiJемuев 
(К. Оснер, А. Ш.1ютер, Н .. Пино, К. Б. Растре.1.1и и другие). 

1 ссПо.1иое собрание постаиов.�еииl и распоражеииl".», т. 11, стр. 293-294-. 
1 И. Е в  .1 о к и •  о в. Север в истории русского иск усства. Bo.1or.1a, 19'21 ,  стр. НО. 
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Но уже в 20-х годах XVIII века московскими мастерами под руководством 
архитектора И. П. ;:lарудного СОiiдаются торжественные, триумфа.1ьного харак
тера, иконостасы, в которых ВОiiрождаются в новой форме художественные тра
диuии старой русской ку.1ьтовой ску.1ьптуры. Руководите.1ь uарской токарной 
мастерской А. К. Нартов в работе над моде.1ью Триумфа.1ьного сто.1па вступает 
в сотрудничество со �наменитым К. Б. Растре.1.1и и, объединив вокруг себя рус
ских мастеров, со�дает вместе с ними, на основе традиuий русского народного 
искусства, серию 6ата.1ьн�1х баре.1ьефов. 

В 40-50-х годах XVIII века, с нача.юм нового, пос.1е беiiвременья «6иро
новwины », расuвета русского наuиона.1ьного искусства, в об.1асти ску.1ы1туры 
не выдвину.1ся ни один �начите.1ьный мастер. Но народная сцу.1ьптура не ос.1а
бевает в своих творческих прояв.1ениях, �энергично бьется пу.1ьс ее неиссякаемой 
ЖИiiНИ и в iiапреwенно:й об.1асти ку.1ьтовой ску.1ьптуры, и в реiiьбе скаiiочно 
пышных иконостасов. Традиuии народного искусства уме.10 и �энергично испо.1ь
�уются архитекторами и ску.1ьпторами, под руководством которых русские реii
чики СОiiдают необычайные по paiiмaxy, красоте и совершенству декоративные 
ансам6.1и во дворuах Петербурга, Петергофа, Царского се.1а. 

И то.1ыю с основанием Академии художеств n 1758 году, Rогда впервые 
в России ставится вопрос об обучении ску.1ьптуре на основе uе.1ьной, строго 
продJМанной художественной системы, на бо.1ее широких, чем народное искус.. 
ство, ПОiiнавате.1ьных принuипах, мог.1и проявиться и в офиuиа.1ьном искусстве 
б.1агоро..J.ные качества п.1астической ку.1ьтуры русского народа. При критическом 
усвоении художественной ку.1ьтуры античности и Sапада фор}1ируется во второй 
по.1овине XVIII века новая наuиона.1ьная шко.1а русской п.1астики, ВОiiг.1ав.1яемая 
б.1естяwей п.1еядой первых питомuев Академии (Шубин, Гордеев, Коii.1овский, 
Щедрин, Мартос, Прокоф1.ев), в творчестве которых г.1убокпе основы народной 
п.1астической ку.1ьтуры органически с.1иваются с высоким профессиона.1ьным 
мастерством, порождая обраiiЫ редкой правдивости и красоты. 

Н А Р О Д Н А Я  Д Е Р Е В Я Н Н А Я  С К У Л Ь П Т У Р А1 

Деревянная ску.1ьптура XVIII века - искусство ярко народное и самобытное 2• 
Его творuы, беiiвестные даровитые реiiчики, которыми исстари с.1ави.1ась Русь, 
такие же народные по�эты-художники, какими бы.1и народные ска�ите.1и и певuы. 
Так же, как в ска�ках и песнях, в деревянной ску.1ьптуре порою стихийно 

1 Ра:�де.1ы <�Народная деревянная сну.1ьnтура» и «Сну.�ьптура первоfi четверти XVIll вена�) написа 
ны при участии И. ;э. Грабаря. 

1 Памятвини pyccкolt дереванвоlt ску.1ьптуры рассеяны по многим краеведчеснпм му:�еам. Особенно 
интересные обра:�пы имеются в Череповеuком и Во.�оrодсном му:�еях. Но осиовиоlt матерна.1 собран в 
Перискоlt ra.1.1epee, в Руссном иу:�ее и в Третьяковсноlt ra.1.1epee. 
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прорына.1ись материа.1истические основы народного миропонюшшия, сто.11. нро
тиворечаwие самому сушеству ре.1игищшого м.ышАения. РеАигио;шая по содер
жанию, ;эта ску.1ьптура всегда 06.1ада.1а г.1убокой реа.шстической подосновой, 
и в щшестноii мере в ней наш.1а отражение идео.1огия широких народн.ых масс. 
Бесправное, тяже.юе по.1ожение народа диктова.ю выбор и бережное сохранение 
немногочис.1енных, но характерных сюжетов - распятый Христос, скорбяшая 
богоматерь, страдаюwий «Спас по.1уноwный», усекновенная г.1ава Иоанна Крес
тите.1я и другие. Уходяwее И;i-под гнета офиuиа.1ьной uеркви народное сщшание 
упорно иска.10 <<Народного бога» и, подобно народной песне, деревянная ску.1ьп
тура с г.1убоким чувством яыража.1а трагическую тоску <<христьян маАых» но 
.1учшей ЖИ;iНИ. 

Дошедшие до нашего времени прои;iведения московской, северной и пермской 
шко.1 ваяния И;i дерева убедитеАьно свидете.1ьствуют о ра;iнообра;iии 11 богатстве 
русской п.1астическоii ку.1ьтуры XVIII века, о необычайной устойчивости на� 
родных традиuий в борьбе с ;iаносными в.1ияниями, о творческой переработке 
пришедших И;iвне ;iаимствовапий. В них наг.1ядно прояви.1ась иск.1ючите.1ьная 
.1юбовь народных художников, особенно на севере, к ре;iьбе И;i дерева, камня и 
кости. При ;этом характерно, что во всех .1учших деревянных ску.1ьптурах 
XVIII века прочно сохраняются традиuионные приемы ре;iьбы И;i дерева и 1шмня, 
с.1ожившиеся еше в XVI веке 1 • 

Пермская ску.1ьптура, .я;i.ыческих традиuий которой не мог.1и поко.1ебать 
ни борьба с идо.1опок.1онствоъ1 Стефана Пермского, ни во;iдействие епископов 
украинuев, :кажется бо.1ее примитивной и менее по;этичной, но с тре;iвой выра
;iите.1ьностью передает она в обра;iах святых наuиона.1ьный типаж насе.1ения 
Пермского края - ве.1икороссов, ;iЫрян, вогу.1ов. рти обра�ы святых в деревян
ной ку.1ьтовой ску.1ьптуре по.1ны чувства реа.1ьной действите.1ьности, которую, 
б.1агодаря своей �доровой натуре и суровой житейской опытности, верно и г.1убоко 
понима.1 просто.1юдин. 

И�мученный истя;iаниями, ;iа.1итый кровью, сидит в темниuе, иногда прико
ванный к поАу, в тяжеАом горестном ра;iдуъ1ье Христос (<<Страдаюwий Хрис
тос» ,  «По.1уноwный Спас») 2• То он представ.1ен укутанн"1м в п.13111 и.1и подобие 

1 Ср., например, баре.1ьеф� «Боrоматерь и Иоанн Боrос.1ов)) в Боrос.1овскоlt uеркви г. Ко.1омны, 
от11осяшиltся к XVI веку. 

2 О попу.Jярности в pyccкolt ку.1ьтовоlt п.1астике обра:�а стра.11аюшего Христа говорит очень :�nа
ч11тс.Jьное чис.10 ску.1ьптур на ;�ту тему, храняwихся в му:�еях Перми, Ве.1икоrо Устюrа, Со.1ьвычеrо.11-
ска, Во.1оr.11ы и .Ар. Время появ.1ения (1По.1уношного Спаса)) 11 России веи:�вестно. Н.  Н. Собо.1ев упоми
нает о предании, в J\Отором rоворится, что .nжедмитр11lt остави.1 на своем пути в Москву (<В некоторых 
uерквах и монастырях прои;зведения ре.1ш·ио;з11оrо со.11ержания :�апа.11ноrо характера, вро.11е и;зображения 
обнаженноrо и ;забры;зганноrо Rровью Христа-в ropo.11e Путив.1е, в Мо.1чанском Печерском монастыре•) (Н. С о
б о .1 е в. Русская наро.11пая ре;зьба по .11ереву. М.- А "  1934, стр. 387). (<Спасите.1ь в темни1.1е1) и:� се.1а Же.J
чино Ря:�анскоlt rубернии, в uепях на ногах и со скованными руками, та.Gже, по пре.11анию, бы.1 выве:�ен 
Петром 1 и:� Аиф.1ян.11ии во время швe.Ac.Golt воltны («Древности. ·Тру.11ы Комиссии по со1ранению .11ревних 
памятников имп. Мос.Gовскоrо архео.1оrическоrо обшества1), т. 111.  М., 1909, стр. 364--365, рис. 75). Си.1ь
нее всеrо отхо.11 от каноническоrо обра:�а Христа ска:�ывается в пермских:![и:�ображениях «По.1уноwноrо 
Спасаt. См. Н. С е р е  б р t' н н и  к о в. Пермская .11еревянна(ску.1ьптура. Пермь.�1928, рис. 27,_38, 41, 42 и .llP ·  
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У сеюеовенная �лава Иоанна Крестителя. Деревяпиая раскрашенная с1'ульптура. 
Гос. Русс.кий мрей. 



тоги, сидяwим пря:мо, со скреwен
ными руками, вперившим скорбный 
в;1г .1яд вперед, то и;106ражен по.1 у
ра;1детым, в угнетенной по;1е, пе
ча.1ьно подпираюwим го.1ову рукой 
(стр. 433). В отде.1ьных деревянных 
ску.1ьптурах си.1а реа.1и�ма сто.п, 
ве.1ика, что ;1рите.1ь воспринимает и х  
почти как выхваченные прямо ll;J 
жи;1ни портретные обра;1ы, жуткие 
по своей .ьыра;1ите.1ьности. Таков 
«Спас 110.1уноwный» и;1 У сть-Кось
мы, в Пермской га.1.1ерее (стр. 434 ) . 

В нем нет ничего от обра;Jа небожи
те.1я. Перед нами просто.1юдин, усев
шийся по-крестьянски и пригорюни
вшийся. ;3десь еванге.1ьская .1егенда 
напо.1ни.1ась реа.1ьным содержанием 
и ста.1а симво.1ом тяже.1ого по.юже
ния народа. 

В Пермской га.1.1ерее есть нес-
1ш.1ько распятий с предстояшими. 
Очень выра;1ите.1ьно и п.1астически 
си.1ьно то и;1 них, которое выве;1е
но и;1 ;1авода Юго-Камск. Другое, 
с богоматерью, Иоанном Богос.ю
вом, Марией Маг да.1иной, сотником 

<�Спас полунощный�>. Деревянная раскрашенная 
скульптура из села Сиринско�о. 

Пер.мекал Гос. художествеииал rа.1.1ерел. 

Аонгином и трубяwпми анге.1ами, представ.1яет с.1ожную компо;1иuионную 
группу, хотя и решенную статично (стр. 435). Совершенно иначе построена, 
весьма динамическая по компо;1иuии группа «Снятие со креста» и;1 се.1а Ш а  кшер 
вьшо.шенная с 60.1ьшим искусством, с чувством п.1астического ритма. Печатью 
аскетической суровости отмечены усекновенные г .швы Иоанна Предтечи, не.ког
да находившиеся в му;1ее Обшества поошрения художеств (6нАеuна) 1. И ;1десь 
смерть не обе;106ра;1и.1а черт .1иuа, 6.1и;1кого к русскому крестьянскому типу. 
При всей реа.1ьной обыденности в .1иuе распятого Христа и.1и Крестите.1я 
нет бесстрастной фиксаuии мертвенной ;Jасты.1ости форм; .1иuо с ;Jакрытыми 
г.1а;1ами и по.1уоткр"1тым ртом проникнуто си.1ьной внутренней f)кспрессией, 
выяв.1яюwей характер и темперамент че.1овека. Но с.1уча.1ось, что ре;1чик в своем 
стрем.1ении к правде переходи.1 граниuы реа.1и;1ма, давая почти натура.шсти-

1 �тв го.1овы, ныне :1раваwиеса в Гос. Русском му;iее, весьма ра;i.1ичвы по CBf!P,lt 11моuиова.1ьво
п.1астическоlt трактовке. 
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f1Cnac полуиощн,ый1>. Деревянная раскраин�н,иая 
скульптура из села Усть-Косьмы. 

Псрмскал Гос. художсrтпеннап га.11.11ереп. 

ческие, до жут1юсти страшные го.ювы, 
Rак, например, та, что бы.ш n се.ш ..lи
курге Бу:йсRого yeilдa. 

Христос в темнице, «Распятие», усеr.
новенная ГАава КрестптеАя -- стаАи 11 
народной ре�ьбе каноническими oбpailШ\HI. 
На первый BilГ А.яд наивные и несколыю 
однообраilНЫе по КОМПОilИЦИИ, они отли
чаются ilамечате.1ьным богатством своих 
ныраilИТеАьных ритмов. Народный худож
юш уме.1 вк.1адывать n со�даваемые Иl\t 
обра�ы тонRие че.швечные оттен1ш. Тш• , 
распятый на �•реете Христос окружен 
живым и сердечным участием, нежной и 
трогате.1ьной �аботой предстоящих. 

Но когда �то диктует сама тема, 
народный ску.1ьптор отходит от обыден
ности, со�даnая впечатляюший обра� 
своего « Брестьянсl\ого бога» .  Та1юв вели
ко.1епный «Саваоф» Пepмcl\oii гаААереи, 
Иil ..lысьвы (стр. 436). СБу.1ьпт ура �та, вод
руженная некогда наверху иконостаса, 
оБруженная ilО . .ютыми .1учами и покоя
шаяся на об.шках, с таким покоряющим 
архитектурным ве.1ико.1епием �авершает 
фронтон, что трудно найти в руссRОЙ 
монуl\1ента.н)ной пластике подобное со

вершенство художественного решения. Необычайно ве.1и1ш чисто п.1астическая 
си.ш го.1овы Са.ваофа, редкостной выра�ите.1ьности которой !\ЮГ бы по�авидовать 
не один ве.1икий мастер ску.1ьптуры. 

В героическом п.1ане и�ображается национа.1ьный русский святой, �ашитниr\ 
городов и крепостей, Нико.1а Можайский 1 • Ранние и�ображения Нико.1ы Можай
СБого от.1ичаются торжественной строгостью Бомпо�иции и подчеркнутой пАос1ю
стностью р построении реАьефа 2• Ради выражения идеи ве.1ичия, спокойствия 11 
несокрушимой си.1ы реально-жи�ненн.ые формы преобра�ованы в упорядоченные, 
продуманнЬiе и :кристаААически ясные массы. Строгое обобwение, придавая обра�у 
и�вестную ilамкнутость от внешнего мира, поднимает его в то же время над 

1 Н11ко.tа Moжaitcкиit бы.1 попу.1ярен не то.«ько в uентра.1ьноit 06.1асти и на севере, но и в Пермскоit 
об.1асти. Ср. Н. С е р е б р е  к н  и к о в. Укв::�. соч., рис. f.t., 43, 4-5. 

2 Статуи l\ly;:ieя Ака.1еиии строите.1ьства и архитектуры СССР, Руссжого му::�ея, Псковского му::�ея 
(Н. С о б  о .1 е в. Укв::�. соч., рис. 270), Пермскоlt ra.1.1epe11 (Н. С е р е  6 р е  н н и  к о в. Ужа::�. соч., р11с. f4). 
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Распятие с предстоящиNи. Деревяппая раскрашеппая ску;�ьптура из ce;ia Усть-Боровскоzо. 

Пермская Гос. ху дожествеввая rа.11.11ерея. 

обыденной действите.:�:ьностью и как бы наде.жяет непререкаемым авторитетом. 
В XVIII веке народное искусство корректирует обра;i в реа.шстическом п.жане, 
сообwает некогда ;iасты.жой фигуре движение, И;i п.жоскостной ,11;е.1ает ее объем
ной, придает гро;зному воинственному святому л;обродушные черт�� се.ж1.ского 
батюшки 1• 

Много живого, простосерл;ечного в.жожено в обра;iы скорбяwей богоматери, 
Параскевы-Пятниuы, в статуи святых, в 6аре.1ьефы с И;iображением Георгия По
бедоносuа, и.жи «Тайной вечери» .  Все они характерны своеобра;1ием наuиона.1ь
ного щ�µ1ка, искренностью в перел;аче чувств, богатством, свобол;ой и ра;знообра;зием 
выражения л;ушевных переживаний. Особенно по�тично перел;ается трогате.1ьно
грустная повесть о скорбяwей богоматери (группа «Не рыл;ай мене мати» 
в Ве.жико.l\1 Устюге), с неи;iжитыми с.1ед;а.l\1И грацио;iности и л;екоративности 

1 Нико.tа l\foж11itcк11it 11;1 Му;�ея А1;адеии11 строите.1ьства 11 архитектуры СССР- (Н. С о б  о .1 е в. Ука ;� .  

соч. р11с. 273). 
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Голова Саваофа. Деталь деревяюtой раскра
шеюtой скульптуры из Лысьвы. 

Пермская Гос. художественная rа.11.11ерея. 

южнорусских стату:11:1. .Зато �пическим 
споRойствием архаики ,11;ышат по.1убы
товые, по.1уре.шгищшые статуи Пара
скеRы-Пятниuы, покровите.1ьниuы родни
ков и uе.1ебных источников 2• Однако и 
в �той ограниченной об.1асти ку АЬТО
вой п.1астики северный мастер по;i
во.1яет себе порою ,11;а.1еко отходить от 
стародавних обра;iuов. Зто особенно ярко 
ска;iывается в ску.1ьптуре Пермской га.1-
.1ереи, И;iображающей апосто.1а Петра 
(стр. 437). 

Высокая п.1астическая тту.1ьтура рус
ской деревянной ску.1ьптуры XVIII века 
ска;iывается и в раскраске статуй, в свое
обрщшой форме синте;iа живописи и 
ску.1ьптуры. Раскраска допо.1няет и орга
нически ;iавершает построение прост
ранственно-п.1астичес.кой формы. То.1ыю 
при на.1ичии uвета русская ,11;еревянная 

.ску.1ьптура обретает всю по.1ноту своего 
художественного во;iдействия, каs при 
многокрасочности, ког,11;а uвет отчет.1иво 
де.1ит, расч.1еняет и в то же время у.креп
.1яет п.1астику, так и при монохромносi'и, 
уг.1уб.1яюшей освеwенные и �атененные 

места. В то же время uвет, утратив бе;i.1ичный характер, становится действен
ным средством �моuионаА:ьной выра;iите.1ьности. Как в античной ску.1ьптуре, 
раскраска русских деревянн1>1х статуй не бы.1а натура.1исrической и основыва
.1ась на принципе сопостаВАения чистых гармонических тонов. Хо.1одные и теп.1ые 
тона в ярких и си.1ьных красочных сочетаниях уси.1ивают п.1астическое во;i
действие ску.1ьптуры как реа.1ьно чувственного обра;iа. Коричнево-;iо.1отист.ь�е 
и фио.1етовые тона говорят о трагических событиях и встречаются чаше всего 
в таких сRу.1ьптурах, как «Распятие с пре,11;стояwими», «Спас по.1уноwн,1)1й».  В 
успокаиваюший синий uвет окрашещ.1 одежды скорбяшей богоматери; во;iбуждают 
и согревают красные тона о,11;ежд предстояwих святых; свет .10-;iо.1отистые тона 
со�,11;ают ра,11;остное «утреннее» настроение. 

1 Контрастом может с.1ужить ре;з1Jая п.1а:шаивuа в;з uеркви погоста Хворостьева Торопеuкоrо уе;з.11а 
в Пс.ковскои иу;зее (В. С о б  о .1 е в. Ука;з .  соч., рве. 275), r.11e Христос и;зображен в типе «Распятия•• и 
(с Спаса по.1уно:швоrо1) . 

1 Си. В. С о б  о .1 е в. Ука;з. соч., рис. 272, 283. 
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Своей сердечностью, .1юбовью к : просто
м у че.ювеку русская деревянная ску.1ьптура 
XVIII века от.шчается не то.1ько от южно
русской и по.1ьской, в основе которых .1ежат 
внешне декоративные черт,ы барочного сти
.1я, но и от немеuкой и испанской п.1астики 
XV -XVIII веков, содержаwей подчас непри
ятные iЭАементы мистической iЭК;ш.1ыаuии и 
преуве.1иченной натура.1истической �кспрес
сивности обра;iа. 

f .1у60КО СВЯ;iаНная С Народной ЖИ;iНЬЮ, 
деревянная ску.1ьптура ра;iвива.1ась в рус.1е 
традиций русской п.1астической ку.1ыур�1 и 
ямя.1ась, как всякое народное искусств.о, важ
ны!\1 фактором в проuессе с.1ожения светской 
ску.1ьптур.ы XVIII века. И ес.1и ей прису
ши черты и;iвестной косности, дух смире
ния, приверженность к веками отстоявшим
ся ку.1ыовым типам, то в ней все же про
бивается такая живая реа.шстическая струя, 
которая не мог.ш не во;iдействовать О;iдоров
.1яюwим обра;iОМ на пышное и парадное 
искусство петербургского двора и тянувше
гося ;ia ним дворянства. 

Апостол Петр. Деревяппая 
раскрашеппая скульптура из Перми. 

Пермская Гос. художественная гаJ1J1ерея. 

С К У А Ь П Т У Р А  П ЕР В О Й Ч Е Т В Е Р Т И  
1 

XVIII В Е К А  

В нача.1е XVIII века наuиона.1ьные тра.11;иции деревянной ку.1ыовой ску.1ьп
туры, рщшивавшейся как народное «подводное» течение, решите.1ьно вытес
няются и� обихода европеи�ир уюwейся верхушки господствуюwих к.1ассов. 
При �нергичном испо.1ь�ован�и достижений �ападной ку.1ыуры весьма видное 
место ;iавоевывают �ападноевропейская ску.1ьптура и прие;1жие мастера-ино�ем
цы. В Россию начинают систематически вво�ить памятники античной и �апад;
ноевропейской ску.1ьптур,ы. По рисунка!\1 работаюwих в России архитекторов 
;iака;iываются ;ia rраниuей статуи, предна�наченные .11;.1я украшения дворцов 
и парков. 

Новая, светского содержания и характера ску.1ьптура своим <<подобием живым 
.1юдям» по.11;купа.1а пере.11;овые круги русского .11;ворянства, все бо.1ее решите.1ьно 
пор.ывавшие с аскетическими традициями допетровского искусства. 
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Русские .1юди петровского времени по.1юби.1и ску.1ьптуру, ув.1е1\.1ись ее iЭМ6-

.1ематичее1шм, а.1.1егорическиl\1 содержанием1• Д.1я П. А. То.1стого, путешество
вавшего по Европе в 1697-1699 годах, увиденные им статуи греческих и рим
ских богов и героев бы.1и «поганьские идо.1ы и место д.1я них то.1ько в аду» 2• 
Чере� неско.1ько .1ет в обра�ах .Зевса, Нептуна, Герку.1еса, Самсона прос.1ав.1яется 
деяте.1ьность Петра в а.1.1егорических и мифо.1огических сuенах и�ображаются 
с.1аоные исторические события того времени, а.1.1егорическими статуями и груп
пами украшаются дворuы, ларки и триумфа.1ьные арки, античные мотивы 
испо.1ь�уются на меда.1ях, ансамб.1ями обнаженных статуй �апо.1няется Аетний 
сад, 11.ышной ре�ьбой украшаются военные кора6.1и. 

Ску.1ьптура ввщш.1ась в Россию и� Ита.1ии, Го.1.шндии, По.1ьши, Анг.1ии. 
Но iЭТО ра�нообра�ие источников ниве.1ирова.1ось и объединя.1ось и�вестным 
сти.1истичес1шl\1 единством форм господствовавшего в .Западной Европе искусства 
барокко с характерным д.1я него декоративным пафосом. Вво� готовых ску.1ь
птурных прои�ведений, �ака� статуй и работа приг.1ашенных масll'еров в Рос
сии не бы.1и равноuенными факторами в смыс.1е интенсивности во�действия на 
наuиона.1ьную художественную ву.1ьтуру. И все же не.1ь�я рассматривать вво�
ную ску.1ьптуру .1ишь как простое �аимствование, тав как не сто.1ько �абота 
о внешнем б.1еске �астав.1я.1а приобретать статуи и вартины, с1ю.1ьво новые, 
по�навате.1ьно-раuиона.1истические требоnания обшества в об.1асти искусства. 
Ску.1ьптура приобрета.шсь по �аранее «апробованным спискам» .  Приобретение 
ее бы.10 «государственным де.101\1>>, отбира.1ось самое uенное и по.1е;:1ное д.lя 
ра�вития русской ву.Jьтуры 3• 

1 О сп.1ьно111 впечат.1ении, которое произве.1а светская с:�;у.1ьптура на русских путешественников, 
свидете.rьствуют пх дневники. n. А. То.1стого Dена СИ.1ЬНО пора;зи.1а рос:кошью, садами и CRy.1ьnтypolt: «Многие 
травы п uветы изрядные, посаженные разными штуками по препорu11и, 11 111ножество п.1одов11тых ,11ерев 
с обре;занны11п1 ветвями, став.1е11ных арх11тектура.1ь110, и нем11.1ое чис.10 подоб111t че.1овеческ11х мужес:ка 
и женска по.1у 11з 111еди 1) (С. :К н я з ь  к о в .  Петр Ве.1ик111t и его сОВJ:еменвюш ;за гr.aв1111eit. Пг., f915, 
стр. 35). :К11я�ь Б. И. :Кура:к1ш от111ети.1 в Роттердаме памят11ик iЭразму РоттердамсБому: «Стоит сде.1а11 
мужик вы.rитоlt, 111e.11вoit, с :книгоlt 11а знаБ тому, Боторыlt бы.1 че.1овеБ гораздо yчe11olt 11 часто .1юдеlt 
учи.1, и тому 1111 знак то сде.1а1101) (С. :К н я з ь  :i; о в. УБа;з. соч" стр. 40). Д.1я графа А .  А .  Матвеева в 
1705 го.11у памятник :Кар.1у V в Генте уже (<Не 111ужик 111едноlt1), а (<Оо,11обие Rapo.ra V, l!есаря римсRого, в 
Бороне 11 с сюшетром, с его прямого изваяно .IЩ:Ja (каБ с.1ышится) медное, вызо.1очено на :i;pac11011 (А. Пы
п и 11 .  Истор11я pyccкoit .rитературы, т. 111.  СПб" 1899, стр. 256). ПутешественниБов поражает реа.1ист11-
чесю•ii хараБтер ску.1ьптурных и;зображеuиit, а та:�;же богатство выдумки в устройстве фонтанов, особен
но пта.1ьв11сю1х (А. п ы п и  н. УБа;з. соч" стр. 227-29-8, 249, 253). 

2 С. К н  я ;з ь к о в. Указ. соч" стр. 38. 
8 :Краткий перечень отде.1ьных и на11бо.1ее ярк11х моментов, связанных е приобретением ску.1ьптур-

11ых произведений ;за rpaниl!elt, говорит о про.11у111анном п.1ане. В письме С. Рагу;звнского, прис.1анном 11з 
Венеuии в 17f6 году, упоминается о «государевых указах на пожупжу и высы.1ку статуй, раковин» 
и т. д. В письме Б. И. :Куракина и;з Амстердама, ,11атиро11а11ном 1717 годом, говори.1ось «о статуях 
свин11011ых с пьедеста.1ами ка111евны1111Р1. В 1718 году 011сь111а Ю. Rо.1огр11вова и;з PJ!Ma 11 Вен�1111и посвя
mены вопросам о «най111е архитенторов 11 прочих мастеров . . .  о покупке мраморов . . .  и статуlt11 . К t7t9 
rоду относится .11е.10 о прием:ке (СПривсзе1111ых И:i-:ia моря статуL; R 1720 го.11у - с(роспись покупнам 11 
Рш1с п пос.rанным через JJиворву статуям11 и у:ка;зание, что <(100 фигур мраморных поиежит 11;з ИтаJии 
выписатм. От11осяUJиltся к покупке архив11ыlt материа.t весьма богат. Он храни·rся в ЦГАДА (:Кабинет 
Петра 1). 
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По с.швам современниш.1, уже в 
1710 году в Аетнем саду стоя.ю с.1иш
ком «тридuать 60.1ьших мраморных 
статуй художественной работы, в том 
чис.1е бюсты покойного коро.1я по.1ь
ского Собесского и его жены» 1• Чере;i 
десять .1ет сад преврати.1ся в богатый 
декоративный ансам6.1ь: «сюда нриве
�е.на морем и� Венеuии, Ита.1ии, Анг.1ю1 
и Го.1.1андии l'ftacca &1раморных статуй, 
1ю.1онн; даже це.шя беседка И;i а.1еба
стра и мрамора приве;iена И;i Венеuии 
д.1я сада, распо.1оженного у самой 
реки, между кана.1ами. Здесь множе
ство ;iШ\1ечате.1ьных веwей, беседок, 
га.1Аерей, насосов и у дивите.1ьно кра
сивых деревьев» 2• По описи 1770 года 
в Jетнем саду, в его гротах и садах, 
бы.10 169 ску.1ы1турных прощшедениii, 
да и по допо.1ните.1ьной описи 1771 года 
в ск.1адах находиАось 66 мраморных 
бюстов, две статуи и свинuовая ;iОАО
ченая фигура Петра 1 3• В обwем бо
.1ее 300 мраморных статуй бы.10 при
ве;iено при Петре 1 И;i Западной Ев
ропы в Россию. Значите.1ьную ро.1ь 
игра.1и и ;iaJШ;iЫ ;ia границей ску.1ьп
турдых прои�ведений на опреде.1енную 

П. Б а р  а т  т а. Мир и изобилие. Ску.1tьптура 
Летн,е�о сада в Леншпраде. 1722 �од. 

тему (например, Адам и Ева д.1я фонтанов в Петергофе), де.1авшихся иногда по 
рисункам работавших в России архитекторов 4• 

Бо.1ьшинство авторов привщшой ску.1ьптуры (П. Баратта, Д. Бонацuа, 
Д. Д;iорд;iони, А. Тарсиа, Кабьянка, братья Гропе.1.1и) - венецианские мастера, 

1 (<:Записки Юста Ю.1я, .11атского пос.1анника при Петре Ве.1ииом (1709-1711 )•). М., 1899, стр. 203. 
2 (<Петербург в 1720 ro.11y. :Записки по.1яка-очеви.11uа>).-(<Русская стар11НП>), 1879, 11юнь, стр . 267. 
8 Ж .  1\1 а и у .1 е в  и ч .  Аетииlt са.11 и его сиу.1ьптура. А.,  1936, стр. 115. 
' (<Две статуи, а именно А.11ам и Ева, которые я наи.1учшему ;:1.11еmнему мастеру Бенаnа .11е..1ать 

;:�аказа.t,- писа.1 Рагузинскиlt Петру 1 в конuе 1717 го.11а,- скоро бу.11ут готовы 11 на.11еюсь, бу.11ут та1; 
хороши, что в с.1авноlt Верса.1и ма.10 таких вв.11е.1и1). Сохрани.1ся ука;:� Петра 1 (от 9 ию.1я 1 722 г.) арх11-
тектору Мииетти о посы.1ке в Рим щ1rотов..1евных нм ;эскизов .11.tя мраморных фигур (ЦГАДА, Кабинет 
Петра 1, ;записная книга ука;:�ов, .1. 97). В том же 1 722 го.11у Петр прп:ка;:�а.1 (<по.11ря.11ить арх. МикетТ11 
выписать щ1 Ита.1вв веско.1ьио мраморных фиrур в Питергоф по чертежам и росписи его>), Часть ;этих 
фигур бы.1а постав.1ева ва Руинном иас:ка.11е в 172.� го.11у (Н. А р х и п о в. Са.11ы и фонтаны XVllI века в 
Петерrофе. А. ,  1 936, стр. 115). 
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Д. Во н а ц ц а. Вечер. Скульптура 
Jleтneio сада в ./lенин�раде. 

выросшие под в.1иянием работавшего в Вене
uии в берниниевских традиuиях ф.1амандско
го ску.1ьптора Иоссе де Корте (1627-1679)1• 
Но шко.1а де Корте не ниве.1ирова.1а инди
видуа.1ьных способностей своих воспитании_ 
ков: статуи Баратта от.1ичаются с1ю.1юйст
вием и ра;iмеренностью движения; Бонаuuа 
иногда поднимается до патетики; в некоторых 
работах J(;iорд;iони и братьев Гропеии мы 
находим ;э.1ементы откровенной чувственно
сти; у Тарсиа пафос содержания сочетается 
с монумента.1ьностью форl\1. В ряде статуй, 
как «Бе.1.юна», «Минерва», «Церера» и «Ним
фа»,  работы неи;iвР.стных мастеров, при те
а тра.1ьности постановки фигур, наб.1юдается 
си.1ьное внутреннее движение, которое вы.1и
вается в декоративно-утонченный ритм п.1а
стических масс и их си.1у;этов. 

Среди авторов ску.1ьптур, выве;iенных 
И;i Ита.1ии, .1учше всего представ.1ен Пьетро 
Баратта, обучавший в Венеuии русских пен
сионеров-ску .1ьпторов. И;i бо.1ьшого чис.1а его 
прои;iведений особенно выде.1яется с.1ожная 
двухфигурная компо;iиuия «Мир и И;iоби
.1ие» (1722), ;iака;iанная Петром 1 чере;i 
Рагу;iиНСКОГО (стр. 439). Она до.1жна 6ы.1а 
симво.1щшровать Ништадтский мир и снаб-
жена обычными на .Западе, па рубеже XVII 

и XVIII веков, симво.1ами и атрибутами. «И;iоби.1ие» представ.1ено в виде обна
женной сидяwей женwины с рогом И;iоби.1ия в .1евой руке и факе.1ом, кото
рый она тушит, в правой. У ее ног .1ежат трофеи войны: �нами, :шит с го
.1овой Горгоны, пушка и барабан. <<Мир»,  в виде кры.1атой женwины-гения -
ибо .1атинское с.1ово «мир» женского рода - венчает правой рукой го.1ову «И�о
би.1ия» .1аврами, в .1евой же держит па.1ьмовую ветвь, как бы объединяя в 
себе мир и победу. Ногой она наступает на го.1ову и�дыхаюwего .1ьва, вце
пившегося когтями в картуш с .1атинской надписью; «Ве.1ик и тот, кто дает, и 
тот, кто принимает, но самый  ве.1икий тот, .кто то и другое свершить может» 2• 
И� .11;ругих ску.1ьптур Баратта наибо.1ее в.ыде.1яются «Ми.1осердие» и «С.1ава» .  

Широкий диапа�он русской художественной ку.1ьтуры пача.1а XVIII века 
по.1учает еше 60.1ьшпй ра�мах б.1агодаря непосредственным соприкосновениям 

1 Ж. М а u у .1 е в  и ч. Уна;i. соч., стр. 62, f5'/, 93. 
2 Там же, стр. 67. 
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с античным искусством - в Летнем саду стоя.ш выве�енные и� Ита.1ии �наме
нитая Венера Таврическая и мраморные копии с античных групп и статуй: 
Сатир и Вакханка, Диана Верса.1ьская, Апо.1.1он Бе.1ьведерский, Антиной и «.!'!1ра
м0рная .1ошадь» Марка Авре.1ия 1• Активное усвоение античной ску.1ьптуры 
и введение к.1ассических обра�uов в орбиту наuиона.1ьного искусства в на ча.1е 
XVIII века не 6ы.ю простой с.1учайростью - петровская iЭПОХа не l\Юг.1а не 
отк.шкнуться на к.1ассиuистические веяния, которые нередко ш.1и навстречу ее 
идейным �апросам. 

Но при всей �начите.1ьности самого факта появ.1ения в нача.1е XVIII века 
привщшой ску.1ьптуры, во�действие ее на сщшание русского че.1овека все же 
остава.1ось ограниченным, так как сокровенных мыс.1ей, чувств и переживаний 
русских .1юдей она, конечно, не в си.1ах бы.ш выра�ить. Бо.1ее сушественный 
с.1ед в истории русской художественной ку.1ьтуры остави.1и прои�ведения при
е�жих ску.1ьпторов, работавших в России в непосредственном обшении с русскими 
J.Юдьми и и�ображавших современные события Аибо портреты государственн.ых 
деяте.1ей. Правда, вначаJ.е прие�жа.1и ску.1ьпторы-ремес.1енни.ки, а не под.1инные 
мастера 2• То.1ько �начите.1ьно по�днее появи.1ись 60.1ьшие �ападноевропейские 
ску.1ьпторы. 

Подобно тому как построенный в петровскую ;эпоху иностранными �одчи.!'!IИ 
Петербург выг.1ядит все же русс.1шм городом, так как прие�жие архитекторы 
до.1жны бы.1и считаться не то.1ьно с географичесними ус.1овиями местности, но, 
в первую очередь, с русскими наuиона.1ьными традиuиями, вкусами и потреб
ностями, со строите.1ьной технино.й русских архитекторов и мастеров, так и в 
об.1асти с.ку.1ьптуры уже в петровское время со�дается своя, русская, очень 
своеобра�ная станковая, де1юративная и монументаАьная ску.1ьптура светского 
характера. �аимствова.1ись мотивы, но содержание остава.1ось русским. Одновре
менно �ападноевропе.йские художественные формы iЭНергпчно перерабатыва.1ись 
на русский .1ад. 

Совсем по-новому пре.1ом.1яются на русспой почве традиuии немецко-ни� 
дер.1андского искусства в творчестве Конрада Оснера-старшего (1669-1747), 
приехавшего в Россию в 1702 году3• Ре�чик по дереву, .1епшик, Аитейшик, 

1 Ж. М а 11 у .1 е в  и ч. Ука;i. соч . , стр. 109-110; Т. )J. у б .я г  о . .lетниlt са,11 . М.-.1. 1951, стр. 80. 
2 Первые иностран11ы-с.ку.1ьпторы появ.1яются в России в самом нача.1е XVIII сто.1етп.я г.1авным обра:�ом 

в сви;iи с построltкой и украшением новой сто.1иuы. R уuомянутым Н. Вравге.1ем (<<ИсТ()ри.я с.ку.1ьптуры1),
В кн.: И. Г р а б  а р  ь. История русского искусства, т. V, стр. 38--4-2) 111астерам-ремес.1ениикам (�ге.1ьгрес
сер, Шпек.1е, Ган, Hya:ie, Смапас, Севаz, Руст, i=)нrе.1ь-Пра:�о.10) с.1е,11ует присое,11инить: гипr.овых .11е.1 мас
тера Бенеша, ре:�чика .lесснера, анг.1ичанина i=)вавса, мастера по свин11у Гар.1инга и .11руrих. 

Характерно све,11ение о прибытии в Ригу в 1718 го,11у (<65 че.1ове.к франuу:�ских ремес.1енви.ков, кото
рые по4верrнутси испытанию в, все ока:�авшпес.я R тому способным.в, поступит на с.1ужбу, а прочие 
бу.11ут отп11ав.1ены во Фран11ию11 ((<Сборник имп. Русского исторического обwества1), т. 34-. СПб.,  1881, 
стр. 298). 

а Н. Вранrе.1ь (ука;i. соч., стр. 40) неверно ука:�ывает, что Оснер-старший бы.1 нанят на русскую 
с.1ужбу в t697 году. Архивные ,11окументы по;iво.1и.1и установить точную J(ату прве;i,11а Оснера в Россию: 
«Прош.10111 же t702-ом го.11у, по уна:�у ве.1икого госу.11ар.я, посы.1а.1 он [ре:�ного .11e.ia мастера Фравuа Циг.1ера) 
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Оснер бы.1 автором многочис.1енных декоративных коl\шщшций, статуй, баре.1ь
ефов 1• О про,1J.о.1жите.1ьной деяте.1ьности в ·России Оснера-отuа и Оснера-сына 
сохрани.юсь нема.10 архивн�1х документов, но тем не менее пока еше не .1егко 
рщюбраться в их художественном нас.1едстве, ра;i.1ичить, что прина,1J..1ежит отuу 
и что сыну, а также выде.1ить их собственные работы И;i всего того, что ,1J.е
.1а.1ось другими иностранными мастерами. 

О,1J.но И;i наибо.1ее достоверных прои;iве,1J.ений Конрада Оснера-отuа - и;iве
стный баре.1ьеф Петровских ворот Петропав.1овской · крепости 2, в котором его 
автор представ.1р:ется мастером достаточно неуп.1южим, п.1охо справ.1яв
шиъюя с КОМПО;iИIJИей и моде.жировкой фор�• (стр. 443). Правда, баре.1ьеф, выре;iаН
ный И;i дерева, неоднократно подверга.1ся реставрации, почему едва .1и все его 
вопиюшие форма.1ьные недостатки с.1едует отнести ;ia счет ма.юй грамот
ности автора. Баре.1ьеф симво.1ически прос.1ав.11яет победы Петра 1 над Кар
.юм ХН. Он И;iображает Симона во.1хва, ни;iвергаемого апосто.1ом Петром. Фи
гура Симона, с.1овно и� мешка, выпадает И;i об.1аков на ;iем.1ю. Вни;i у среди 
группы ;iрите.11ей 11редстав.1ен и сам Петр 1 в воинс1шх доспехах и .1авровом 
венпе, на фоне крайне примитивно и;iображенного первонача.11ьного деревян
ного Петропав.11овс1юго собора 3• 

Черты примитива свойственны и декоративн1>1м баре.11ьефам Оснера «Кентавр 
Несс 1юхщ.uает Деяниру», «Нарцисс, смотряшийся в воду» и «Морской пей;iаж 
с речным богом на берегу» на уступах Бо.1ьшого каскада в Петергофе (1721) с 
их нес.южной п.1оскостной компо;iицией, гру�ными фигурами и «выг.11аженныю> 
морем. То.1ько двух;этажный небо.1ьшой домик в бареАьефе << 1\ентавр Несс», 
навеянный, может быть, пави.1ьонами Петергофского парка, с деревьями, ;iабором 
и открытой дверью, реа.11ьностью среды, в которой происходит действие, как 
бь1 напоминает о ми.1ом д.1я Оснера ф.1амандском искусстве. Что касается де
коративных ску.1ьптур верхней церкви собора БогоявАенского монастыря (го
ре.11ьефы «Рождество Христово», «Крешение» ,  «Коронование бого)tатери»), то они 
приписываютСJI Оснеру то.1ько на основании анаАогии (стр. 444 ). ДоБументов, 
подтверждаюших ;эту атрибуцию, пока не найдено. И;i всех трех горе.1ьефов 

:ia море А.IЯ при:эыва в ero, ве.1иноrо rосударя, с.1ужбу ре:эных мастеров и, буАучи 011 ;эа морем, при;�ва.1 
в егu, ве.1иноrо rосуАаря, с.1ужбу ино;эемuев ре:эноrо Ае.1а мастеров трех че.1овек, КонАрата Ана, КонАрата 
Осн ера, iЭprapA ;энm, K..1oy;iepa, живопис;иа Я нова Баннина на 4- roAa. . .  И те мастеровые .JIOAll в рас
просе сна;эа.1в: сrКонАрат Оснер р0Аи.1са: АС он в uecapcкolt ;эем.1е, в ropoAe Вюренберге, отеu у неrо бь1.1 
caAOBHBR, а ре;эноrо АС Ае.1а мастерству учи.1ся он в том же ropo.11e в Вюренберге и на р аботе у ре;эноrо 
Ае.1а бы..1 во мноrих местах".» (ЦГАДА, Де.1а о вые:э.11ах иностраипев в Россию, 1703 r., А. 33, вя;эна 19, 
". 1-4-). 

1 Во;�можво что КонраАу Оснеру-ст11ршему приписывается часть прои:�веАениlt его сына, Конрала 
Освера-м.1аАmеrо, чье т11орчество еше не и;эучено. В 1 729 rоду Оснер-м.1аАwиlt ;�uачится учевином ака
.11е11ическоlt rимна:эви и учевином ре;�чина .1итер Купи ((i\\fатериа.1ы А.18 истории имп. АнаАемии наук», т. 1 .  
СDб., 1885, стр. 621, 4-37). 

2 Баре.1ьеф, испо.1невныlt око.10 1708 гоАа, первовача.1ьно укрвша.1 Аеревянные ворота и .1ишь по;эд
нее бы.1 перенесен в аттик каменных Петровских ворот, сооруженных в 1717-1718 ro.nax. 

3 Оснеру бе;:�ус.1овво принаАJежит и припвсываемыlt В. Пино бо.1ьшоit ре.1ьеф (сБ.1аrос.1ов.1яюwиlt 
СаваоФ•> в .1уч11овом фронтоне, венчаюwе11 аттик Петровских ворот. 
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К. О с н е  р. Низвержение Симона волхва. Деревянный барельеф в аттике Петровских ворот 
Петропавловской крепости в .llенин�раде. Около 1708 �ода. 
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К. О с н е  р (? ). Крещение. Барельеф в верхней церкви Боzояв.л,енскоzо 
монастыря в Москве. Нача.л,о XVIJJ века. 

наибо.1ее удачно «Коронование богоматери» .  Но �та работа, как и обе другие, 
от.1ичается несовершенством художественного выпо.1нения: примитивностью ком
пщшuии, искаженностью пропорuий фигур, бо.1ьшего.1овых и коротконогих, 
ус.1овностью драпировок. 

Тре�вое, хотя и наивное реа.1Истическое ,l[арование Оснера, родняwее его с 
демократической .1инией ра�вития русской ку.1ьтуры петровской �похи, вероятно, 
ярко себя прояви.ю и в недошедших до нас ска�очных, чисто русских по тема
тике, декоративных работах д.1я Петергофа, как-то: три «Дракона» д.1я Руинного 
каскада (1738), «Бо.1ьшой деревянный кит с четырьмя моржевыми быка!\tи» 
(1739) и другие 1• В прои�ведениях Оснера нет характерных д.1я барочной 

1 С именем Коира,1а Ос11ера (на основании ,,11окументов и пре,,11по.1ожuте.1ьно) свя::�ываетса 1.1e.1ыlt ра.11 
ра;шообра;:�неltших работ. Так, в 1721 ro.11y он выпо.1няет оформ.1ение 60 фонтанов .11.1я .Iетнеrо еа,11а. Как 
ero прои::�ве.11ения, упоминаются небо.1ьmве статуи четырех времен ro,,11a на кров.1е оранжереи и ссТритою) 
в круr.1ом бассейне в Петерrофе. l\lнorвe rо,,11ы ,,11еяте.1ьность Оснера бы.1а тесно евя:�ана с Aкa.11eмuelt наук. 
В 1739 ro.11y ему поручается вы.1епить и::� воска yмepmero японuа Демьяна Помор11ева, живописное в::�о
бражение котороrо выпо.1нв.1 Г:�е.1ь. В том же ro.1y он вместе с ,11.ж .Тре::�ини осматривает в оuенивает .1ом 
J>ревера, состав.111я п.1ан всей уса.11ьбы. Го.11 спустя он и;:1rотов.1ает формы ,1.1я от.1ивки и:1 свинuа ,1веяа.11-
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А. Ш .;r, ю т е  р. Минерва. Баре.;r,ьеф над входом в ./lетний дворец 

в ./lенин�раде. 1714 �од. 

скуАьптуры патетической щшо.шованности и пафоса, они очень просты но 
компо�иuии, иногда кажутся архаически-беспомошными и примитивными в и�об
ражении чеАовеческой фигуры, но подкупают непосредственностью выражения 
чувств и искренностью повествоватеАьного расска�а. 

Конрад Оснер не бы.1 крупным художником. Он скорее принадАежаА 
к чис.1у тех ре;Jчиков-ремес.1енников, которых Петр в· нема.юм ко.1ичестве вы
писываА И;J Европы в uе.1ях быстрейшего осуwеств.1ения своих строите.1ьных 
;JамысАов. Совсем иного типа мастераъш быАи А. Ш.1ютер и Н. Пино. Оба 
они яв.1л.1ись 60.1ьшими ху дожинками, у которых можно бы.10 многому научиться. 

Андреас Ш.1ютер (1664-1714) приеха.1 в Россию в 1713 году. Имя его бы.10 
окружено орео.1ом с.1авы. Недаром он прос.1ы.1 у своих современников «северным 
Мике.1андже.10».� Его творчество подкупа.10 драмати;JМОl\1 и страстной патетич-

uати статуй, .1вух ор.1011 и .1вух орнаментов .1.1я башни Кунсткамеры ( <сМатериа.1ы .1.1я истории имп. 
Ака.1еиии наук••, т. IV. СПб . ,  1887, стр. 42, 271 , 348). В круr обя;iанностеlt Оснера вхо.1и.10 и обучение. 
Cpa;iy пос.1е основания в 1726 голу Ака.1емии наук ему поручается препо.1авать <сваяте.1ьное ху.1ожество» 
(там же, т. 1, стр. 171). В 174-0 го.1у отмечается, что «pe;iнoro .1е.1а мастер Кошрат Оснер при Акалемии 
наук в кувст-•амере и биб.1иотеке неско.1ько .1ет сам тру.1п.1ся, также сто.1яров и решиков celt работе 
обуча.1» (там же, т. IV, стр. 364). 
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А. Ш .1t ю т е  р. Амур на морском льве. Барельеф на фасаде детпеzо дворца 
в денишраде. 1714 �од. 

ностью ilамыс.ш. Ш.1ютер .1ишь 01ю.10 года пробы.1 и Петербурге, но все же 
ярко прояви.1 себя и 1шк архитектор, и ка.& ску.1ьптор. Тотчас по приеilде он 
нача.1 в Аетнеl\1 саду строите.1ьстnо Грота, от.1ичавшегосл оби.1ием декоративной 
ску.1ьптуры, и приступи.1 к расширению Аетнего дворuа. Сохраняя скромнJ>1й 
сти.1ь постройки Тре�ини, Ш.1ютер, однако, не мог по своему творче
скому темпераменту пршшриться с отсутствием декора на стенах дворuа, став
шего вд•юе бо.1ьше, и окружи.1 его поясом Иil 29 терракотовых баре.1ьефов, 
раilмеt.uенных между окнами 1• В а.1.1егорических сиенах и oбpailax богов и 
героев, бо.1ьшей частью почерпнутых Иil «Метаморфоil» Овидия, ilдесь пове
ствуется о г.1авных событиях драматической борьбы со шведа.ми на побережье 
Ба.1тийского моря 2• 

Неиilвестно, какие Иil баре.1ьефов Ш.нотер вы.1епи.1 сам и да.1 .1и хотн 

1 Собственноручная запись Петра 1 к rенера.1у СенJ111ину от 2 мая 1714 года не оrтав.1яет сомuенпя 
в активноlt ро.1и Ш.1ютера в украшении как Грота, так и Аетнеrо .11ворuа {Ж. М а J.J у .1 е в  и ч. Аетииlt 
са.11, стр. 38. По.11робное описание баре.1ьефов см. так же, стр. 40-46). 

1 М. Т и :1 о к п р  о в а .� Тематика баре.1ьефов .Iетнеrо .11ворuа Петра 1 и Бо.1ьшоrо Петерrофскоrо 
каска.11а. - <(Сборник научны:� работ 1948 r. J:етниlt .11вореg-кузеli Петра I •) {на права:� рукописи). - Когда 
бы.1и встав.1ены баре.1ьефы, стави.1ись .1и они по частям, и.1и все сразу, - неизвестно. 
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бы рисунки д.1я всех оста.1ьных, но сохрани.1ись данные, что некоторые И;i 
них по;iднее бьми испо.1нены по рисункам ;3емuова, Аеб.1она и Микетти. 
Вероятнее всего, что баре.1ьефы, требовавшие обжига, бLIАИ еше не все готовы 
при ЖИ;iНИ Ш.1ютера, почему и ;iаканчива.1ись пос.1е его смерти. Не иск.1ю
чена также во;iможность, что они попорти.1ись от непогоды и во;iник.1а необ
ходимость в их вщюбнов.1ении. 

Среди сохранившихся баре.жьефов бесспорно первонача.1ьныl\1и, испо.1ненными 
самим Ш.1ютером, с.1едует при;iнать два - «Амур на морском .1ьве» (стр. 446) и 
«Амур на морском KO;iAe». Обе компо;iиuии выпо.1нены с бо.1ьшим мастерством. 
В ряде б.1и;iких творческой манере Ш.1ютера баре.1ьефов («Персей, убиваю
ший Меду;iу», «Похиwение Про;iерпины», «Минерва») своеобрарно пре.1оми.1ись 
отго.юс:ки тнже.1ой д.1н народа Северной войны. Угрожаюwе выступает на 
помоwь Персею вооруженная Минерва; мчаwийсн на морских :конях П.1утон yno
;iИT отчаянно сопротив.1нюwуюсн Про;iерпину в свое под;iемное uарство; г.1у
боко ;iадумавшись, сидит среди трофеев Минерва, со шитом, украшенным го
.1овоИ Горгоны (стр. 445). В баре.1ьефе в вес(l'ибю.1е дворuа та же Минерва, 
гро;iнал и 1\1ужественнан, охраняет мир и спокойствие новой сто.1иuы. Своим со
держанием баре.1ьефы никак не свн;iаны с нщшачением ;iданин; можно говорить 
даже о несоответствии серье;iности их содержания интимному характеру Аетнего 
дворuа. ;3десь явно отдано предпочтение по.1итически острой государственной 
тематике, опреде.1нвшей все ра;iвитие искусства петровской ;эпохи. Сугубая 
спешность такого рода работ порожда.1а иногда и;i.1ишнюю iЭСКИ;iность их вы
по.1нения, :как ;это бы.10, в частности, в некоторых баре.1ьефах Аетнего дворuа. 

Бо.1ьше всего успе.1 сде.1ать Ш.1ютер ;ia свою короткую петербургскую 
ЖИ;iНЬ в Монп.1е;iире, где он построи.1 чудесный ;iагородный двореu и где 
пронви.1 себя одновременно :как 60.1ьшой архитектор и не;iаурндный с:ку.1ьптор. 
То.1ь:ко в недавнее время, б.1агодарн до.1го.1етJ1им архивным и;iыс:канинм Н. И. Ар
хипова, вынсни.1ась решаюwан ро.1ь Ш.1ютера в со;iдании ансамб.1н Монп.1е
;iира 1• Однако и до сих пор остается нерешенным вопрос, кому принад.1.ежит 
ску.1ьптурнан отде.1ка uентра.1ьного ;ia.1a Монп.1е;iира, в частности, гипсовые 
фигуры :кариатид по уг .1ам п.жафона (вкАеuка), ибо вскоре пос.1е смерти Ш.1ю
тера: рдесь работа.1и Аеб.1он, а также с:ку.1ьптор и ре;iчик Пино. 

Деяте.1ьность Ни:ко.1а Пино (1684 -1754; в России - с 1716 по 1728 год), 
прекрасного рисова.1ьwика, ставшего в России проектировwи:ком-архите:ктором, 
автороl\1 проекта памятника Петру 1 и ряда декоративных ску.1ьп:гур, бы.1а 
чре;iвычайно интенсивной 2• Пино - типичный представите.1ь францрского 
ро:ко:ко нача.1а XVIII века, с его сорармерностью и четкостью планов и 

1 Н. А р  :1 и п о  в. Монп.1е;зир. История строите.1ьства и материа.1ы по истори11 нартинного 11 быто
вого убранства . .J., 1948 (ру1t0пись). 

2 По .1оговору 1716 го.1а Пино «обя;зуется в с.1ужбу на 5 .1ет работать и .1е.1ать .1амбри.'tы, 
.1вери, намины, рамы, сто.1овые ноmни, герв.1оны и протчее уборы и рисунки. Обучать россиltски:1 
.1ю.1elt . . .  •> 
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Н. П и н о. Бе.л,.л,она. Статуя в нише Петровских 
ворот Петропавловской крепости 

в ./lенинzраде. 1720-е 1,0ды. 

непринужд.енной граuией и;iогнутых 
форм и .шний. В его 11рощ1вед.ениях 
под.час труд.но у.швить трепет сов
ременности, нашед.ший отражение 
в творчестве Оснера и Ш.1ютера. Он 
д.о конuа остава.1ся мастером чисто 
д.екоративной ску.1ьптуры. В ре;iных 
панно д..1я кабинета Петра 1 в Бо.1ь
шом Пе«"ергофском д.ворuе (окончены в 
1721 год.у), скомпонованных И;i шито в, 
мечей, му;iы1ш.1ьных инструментов, цве
тов и выпо.1ненных в 11.1оскостной 
ре;iьбе, с четкими .1иниями и обрам
.1ениями п.1оскостей, еше чувствуются 
от;iвуки франuу;iского к .1ассици;iма 
XVII века. Трактованные в формах ро
коко фантастические морские живот
ные с.1иваются с причу д..1иво ни;iвер
гаюwимися вод.иными массами фон
танов и каскад.ов. Бо.1ее со;iвучны на
пряженной жи;iни петровского вре
мени выпо.1ненные по рисункам Пино 
моwные и при;iемистые, по.1ные си.1ы 
и �нергии фигуры Бе.1.1оны (стр. 448) и 
Минервы в нишах Петровских ворот 
Петропав.1овской крепости 1• 

Пос.1е Пино оста.1ось неско.1ько сот рисунков, ;iначите.1ьная часть которых 
наход.ится в Госуд.арственном �рмитаже, оста.1ьные - в My;iee д.екоративвых 
искусств в Париже 2• �то обширное графическое нас.1ед.ство мастера· поражает 

(ЦГАДА, Де.1а о выеs.11ах 1716 r., ,11. 3, .1. 3; см. также .1. 31 -32). Непосредственным помоwником Пино 
бы.1 свяsанныit с ним спе11иа.1ьным .11оrовором реsчик Перар.11. Кроме тоrо, в ero с1коман.11е1) постqянно 
работа.1 ф ранuуsскиlt реsчик и сто.1яр Миmе.1ь и неско.1ько русских мастеров и учеников; в 1725 ro.11y 
Пино по.1учает наrра.11у sa с1обучение ученикоВI). Характерен с11Экстракт иs пре.11.1ожения pesнoro .11е.1а 
мастера Пинау в 1723 r.1), покаsываюшиlt многостороннюю .11еяте.1ьность Пино в России: ссЖе.1ает он быть 
в с.1ужбе в архитектора и pesнoro .11е.1а мастера 2 ro.11a и обяsуется .11е.1а свои испо.1нять, касаюwиеся 
мастерства ero в Петерrофе и в Стре.1ино и в протчпх местах, r.11e пове.1ено бу.11ет; и .11е.1а Микетия yn· 
рав.1ять как чертежи, так и мо.11е.1и".1) (ЦГАДА, Кабинет Петра 1 , от,11. 11, кн. 64-, .1. 220). О раsнообра· 
sии и характере выпо.1няемых Пино с товариwами работ сви,Аете.1ьствует пере'lеиь �этих работ в 
офиuиа.1ьных распоряжениях п укаsаниях, .11аваемых Пино (см. ЦГИА.JI, ф. Канuе.1арии от строений, 11н. 
3, д. 35/74; 1ш. 18, .11 . 65, .1 .  160, 300-301). Пос.1е смерти .Jlеб.1она испо.1нявmеrо �эскиsы .11.1я .11екоративных 
работ, многие реsчи:ки работают по рисункам Пино. 

1 Статуи Бе.1.1оны и Минервы имеют мноrо oбwero в ко11поsиJ!иИ, поsе, повороте rо.1овы и .11ета.1ах 
с рисуu11а111и Пино .11.1я .11вух иs вось11и статуй в проекте памятника Петру 1 .  

2 Д .  Р о ш .  Рисунки Нико.1ая Пино, пре.11на;1наченные .11.1я России.- с1Старые rоды1), 1913, мalt, 
стр. 3-21 . 
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Кариатиды п.лафоиа K?JТio.лыiozo зала Моиплезира в Петерzпфе (Петродворце} . 
1 71 7-1722 zоды. 



своим ра�нообра�ием. Здесь можно .найти всево�можные �ски�ы декоративного 
убранства и мебе.ш, рисунки статуй, каскадов и фонтанов, 11роекты монумен
та.1ьного памятника Петру 1, наброски надгробий, многочис.1енные архитек
турные проекты, а также набросок с и�ображевием Самсона, ра�рываюшего 
пасть .1ьву, д.1я ску.1ьптурно:й группы, постав.1енвой в Петергофе. 

Ни Ш.1ютер, ни Пиво не остави.1и г.1убокого с.1еда в русском искусстве 
петровской поры. Но оба они, как и Оснеры, помог.1и воспитать кадры рус
ских мастеров, которые с каждым годом все бо.1ее успешно работа.1и в 06.1асти 
новой ;11;.1я них светской ску.1ьптуры. Выступая рядом с ;iае;iжими ску.1ьпто
рами-ремес.1енниками, русские мастера, как прави.IО, опира.1ись на отечествен
ные традиции деревянной ре;iьбы. Они суме.ш творчески сочетать �ти традиuии 
с новыми европейскими светскими мотивами. В ре;iу.1ьтате бы.1а СО;iдана как 
в Москве, так и в Петербурге uе.1ая серия ве.1ико.1епных по своему по.1но
кровному мастерству прои;iведевий п.1астики, отмеченных печатью бо.1ьшого 
наuиона.1ьвого своеобра;iия. Среди �тих прои�ведевий двум ранним памятникаъ1 
с.1едует отвести особенно видное место. �то ску.1ьптуры храма в Дубровиuах 
и :Меншиковой башни в Москве. 

К чис.1у с.1ожнейших вопросов в истории русской ску.1ьптуры XVIII века 
принад.1ежит вопрос о ску.1ьптурвом убранстве uеркви Знамения в Аубровицах. 
В �том памятнике собраны прои;iведения двух сто.1ь ра;i.1ичных групп мастеров, 
что просто непонятно, как они мог.1и во;iвиквуть в таком непосредственном 
соседстве, притом почти одновременно. 

Суmествова.10 предание, что д.1я украшения церкви будто бы 6ы..11и при
ве;iены И;i Ита.1ии сто самых искусных мастеров (см. выше, стр. 60-61). Но мы 
;iдесь встречаемся с обычными д.1я вача.ш XIX века упоминаниями об ита.1ьян
uах, отде.1ывавших, по с.1овам А. Ф. Ма.1ивовского, и Меншикову башню. Что 
в данном с.1учае де.ю не обош.1ось бе;i ивостравuев, в �том не может быть 
соъшевия, особенно в отношении бо.1ьших ску.1ьптурвых декоративных панно 
на внутренних стенах сводов. Сомвите.1ьно .шшь, чтобы авторы их бы.1и 
ита.1ьянuы, ибо с.1ишком много в них вемеuко-нидер.1андских от;iвуков. На
прашивается даже прямая свя;iь их с горе.1ьефами Богояв.1енского монастыря. 
Однако, как мы виде.1и, и �ти пос.1ед,�ие не могут быть опреде.1енно припи
саны Конраду Оснеру. 

В дубровиuкой uеркви традиuионная декоративная систе�а воп.1ошена 
в п.шстически ося;iате.1ьных формах XVIII века. Биб.1ейская торжествен
ность русских церковных росписей уступи.1а место чувс,тве.нно-конкретным, с 
оттенком и.1.1ю;iиони;iма, сuенам. Групповые компо;iиuии - «Во;i.1ожение тер
нового венJ;!а», «Несение креста», «Распятие», «По.1ожение во гроб», «Воскре
сение», «Саваоф» (стр . .050 ) - с их короткими при;iемистыъш бо.1ьшего.1овыми фи
гурами (Яапоминаюшими фигуры в прощшедевиях Оснера) по.1ны внутренней 
сосредоточенности. Бе;i всякой театра.1ьности передается трагическац сuена с 
богоматерью у креста и страдания И;iвиваюwихся в муках ра;iбойников; много 
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Саваоф. Баре.л,ьеф интерьера церкви Знамения 
в Дубровицах. 1690-1 704 �оды. 

простоты и че.ювечности в фигуре распятого Христа. Несмотря на неточность 
пропорuий, фигуры и;юбражены с достаточным ;;1нанием анатомии; индивидуа.1ьно 
трактованные .1ица выра�ите.1ьны, натура передана с наивной непосредствен
ностью. Выучка мастера нидер.1андской шко.1ы ска;;1ывается 11 в обшем деко
ративном 06.1ике внутреннего убранства храма: стены покрыты сочными орна
мента.1ьными гир.1яндами и;;1 п.1одов и цветов; ре;;1вые, по-рубенсовски жи;;1не
радостные херувимы ;;шергично участвуют в групповых сuенах, поддерживают 
картуши с надпися:ми. Но в оиичие от тиничных нидер.1андс:ких декораuий, 
где ударение ставится обычно на орнаментике, в которой часто тонут фигур
ные щюбраженин и где внутренняя жи;;1нь д:еilствуюwих .1иu порою растворя
ется в чисто декоративных f)ффектах, господствуюwим нача.1ом, как и в яро
с.1авс1шх и во.югодских росписях XVII века, все же остается ;;1начите.1ьност1. 
идейно-художественного содержания 06ра;;1ов 1 •  

1 Вопрос об авторстве ре.1ьефов интерьера .11убровипкоlt uеркви .10 си:� пор не выяснен. И. Г .  Корб, 
как ивостравеu, особенно по.11черкивает ��апаJ(ничество Б. А. Го.1иuына, в.1nАе.1ьuа /Lубровиu, и rоворит об 
ита.1ьянски:1 мастера:�, строивши:� и украшавших :�рам (И. К о р б. Дuевник путешествия в Московию, 
1698 и 1699 rr. СПб., 1906, стр. 71, 262). Сти.1встичес:кая б.1и��ость баре.1ьефов К. Оснерв на Петровсю1:1 
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Еше ;iагадочнее те каменные с«у.1ьптуры, которыми дубровиuкан uерковь 
так 06и.1ьно украшена снаружи. Статуи стоят у стен храма, ими уни;iаны вы
ступы и карни;iы всех ярусов. На ;iдании буква.1ьно нет места, .1ишенноrо 
ску.1ьптурного декора, который покрывает стены сни;iу доверху, но всюду 
pa;il\teweн с неИ;iМенньш художественным тактом ( стр. 59 и в1щйка). Самое с.южное 
в оuенке ;этих скульптур ;iак.1ючае1ся в том, что их одинаково трудно при
писать как ску.1ьпторам-ремесленника!\1, пр11бывши!\1 с Запада, так и русским 
нодмастерьям-крестьяна!\1. Наличие в них технических и сти.1ист11ческих черт, 
с одной стороны, явно говоряших о ;iападноевропейских навыках, вкусах и 
установиах, а с другой - свидете.1ьствуюших о прямом участии в работе рус
ских ре;iчиков, приводит к ;iак.1ючению, что над f)ТИМ множеством скульптур 
труди.1ся боАЬшой смешанный ко.1.1ектив иностранцев и русских1• 

Вся петровская ;эпоха дает нам яркое дока;iате.1ьство необычайной одарен
ности русских .1юдей к усвоению любого де.1а в 06.1асти техники и искусства, 
к восприятию самых с.1ожных и тонких сторон ку.1ьтуры. Не трудно предста
вить себе, что приве;iенные с севера И;i вотчин Го.111цына ре;;1чи1ш, очутив
шись бок о бок с прие;iЖИ!\IИ с Запада ремесленншшми, не то.1ько переня.1и 
их ;iнания и опыт, но и кое в чем прев;iош.1и их, как прев;iош.1и пенсионеры 
Петра 1 своих итальянских и го.1.1андс1шх учите.1ей. Рассматривая ску.1ы�турное 
убранство стен, wипuов, окон и дверей, не.1ь;iя не подметить в нем традиuий 
прос.1ав.1енной русской деревянной ре;iьбы в намятниках конuа XVII века {кио
ты, кры.1ьца, царские места)- Совершенно те же приемы, та же манера, выра
ботанная в дереве, но приспособ.1енная к бе.1ому 1\IЯЧковс1ю:!\1у камню. Особенно 
наг.шдно ;это СIШ;iывается в ра;iде.1ке поверхности стен «травами» на нижних 
кюненных у;iорных коврах дубровиuкой церкви (вк.�ейка). Это .1и не то бесподобное 
орна!\1ента.1ьное чутье русск�го ре;iчика, которо� веками выра6атыва.1ось в рус
ком народе и которое по сей день нокоряет своим художественным совершен
ством? 

Особенно поражают с.воен 1\IОНJl\Iента.1ьностью отде.1ьные фигуры святых 
.У входа в храм. Они до того впечат.1яюши, что перестают IШ;iаться прими� 
тивами. Достаточно обратить внимание на ве.1ико.1епную свободу в трактовБе 
одежд, хотя и высмотренных в натуре, но п.1астически обобwенных и упро
шенных художншюм. Чре;iвычайно декоративны, в .1учше:!\1 смысле ;этого с.1ова, 
стояwие н� пьедеста.1ах по бокам входных дверей свптите.1и, ни одна ll;i 
ПО;i и жестов которых не повторяется (стр. �sз). Правда, не во всем ;эти сБу.н>-

воротах Петропав .�овскоii крепости к баре.1ьефам .11уброви11коlt 11еркв11 (пропор111ш фигур, щ1ображеиия путт11-
херувимов, трактовка об.1аков и т. п.) может быть объяснена тем, что в Дубровиuах работа.1и реsч11ки -

помщuники Оснера. Но ес.111 считать баре.1ьефы Петровских J1орот и .11уброви11коlt uеркви работам11 
К. Оснера, то приходится пересмотреть и датнроJ1ку баре.1ьефов собора Боrояв.1еис1юrо монастыря 
(построен в 1693-1696 годах), которые по компо;iиgии и характеру трактовки фиrур п орнамента совер
шенно идt>.нтпчны баре.1ьефам дубровиuкоlt 11еркви. Вопрос о происхождении пос.1е.11н11х ус.1ожняется 
11х ана.1огиеlt со ску.1ы1тур11ым убранством uеркви Петра и Пав.1а (1668-1676) в Ви.1ьнюсе. 
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птуры совершенны в профессиона.1ьном отношении. Так, например, прекрасна 
бы.1а бы вся фигура еванге.шста Марка со .1ьвом, ес.1и бы не ее неско.1ько 
укороченные пропорции. Но одухотворенная го.1ова Марка ве.1ико.1епна. Еше 
бо.1ее си.1ьное впечат.1ение проп�водит статуя еванге.1иста Иоанна, с м.ш
д:енuем Прохором, держашим на го.1овке огромную книгу (•к..ret'lкo). Автор ее бе�у
с.ювно та.1ант.швый художник, впо.1не в.щдевший формой и умевший своим искус
ством �ахватывать ;1рите.1я. 

Можно бы.ю бы сомневаться в во;1можности неожиданного перек.1ючения 
русских мастеров с ре;1ьбы ма.1ых форм на бо.1ьшие монумента.1ьные ску.1ьп
туры, ес.1и не во всех, то хотя бы в части �тих ;1амечате.1ьных работ. Однако 
подобные с.1учаи нередки � истории русской д.еревянной церковной ску.1ьптуры. 
Правд.а, дубровицкие ску.1ьптуры выпо . .шены и;1 камня, требуюшего иных тех
нических приемов обработки, неже.1и дерево, но в них как ра;1 много такого, 
что напоминает дерево, хотя и переведенное в камень. В них есть то, что 
на я;1ыке ску.1ьпторов на;1ывщ�тся «060.1ваненье», грубое первичное обтесыва
ние основных форм, предваряюшее да.1ьнейшую дета.1щ3ацию. Именно по�тому 
впо.1не во�можно предпо.1ожить, что в обшей работе нм �тими ску.1ьптурами 
участвова.1и русские ре�чшш-крестьяне. 

Со с.1ов первого исс.1едовате.1я Меншиковой башни А. Ф. Ма.1иновского, вся 
ску.1ьптура, украшаюшая �дание снаружи и внутри, бы.11а выпо.1нена ита.1ьян
скими ску.1ьпторами, «специа.1ьно выписанными» А. Д. Меншиковым 1• Действи
те.1ьно, многие ску.1ьптуры внутри uеркви принад.1ежат бесспорно иностранным 
мастерам, но ед.ва .1и ита.1ьянuам. Между тем сохрани.1ся документ, прям.о го
воряший об участии в постройке и убранстве uеркви двадuати трех крестьян, 
именуемых «подмастерьями» и выписанных и� ра�.1ичных се.1 Костромского 
и Ярос.1авского уе;1дов 2• 

Будучи выдаюшимся �одчим и одновременно опытным ску.1ьптором,, ;Jаруд
ный, бе� сомнения, дава.1 ску.1ьпторам-декораторам и ре;1чикам свои рисунки, 
по которым вьшо.1ня.1ась .1епнина и рысека.1ась и� камня ску.1ьптура. Такие 
ве.1ико.1епные ску.1ьптурные панно, как те, что украшают а.1тарные п.1афоны, 
ДО.IЖНЫ бы.1и И;JГОТОВ.IЯТЬСЯ по точным рисункам и, быть может, под .IИЧНЫМ 
руководством самого ;Jарудного. У него к то!\1у времени уже 6ы.1и надежные 
llOMOUJHИIШ и ученики. и� писем ;Jарудного к Меншикову вид.но, что среди 
них г.1авными бы.1и трое: Иван Те.1егин, Васи.1ий Трофимов и пасынок ;Jаруд
ного - Пу�иков 3• Этими тремя .1юбимыми помошниками и испо.1ните.1ями ра
бот, конечно, не исчерпывается списоR ч.1енов всего ко.1.1ектива, имевшегося 
в распоряжении ;Jарудного. Бы.1и среди них и иностранцы, но, ввиду крайне 

1 См. портфе.1в А .  Ф. Ма.1ввовс1юго в ЦГАДА. 
2 ЦГАДА, Госархив, ра:эр. XXVI, .11. 16, ч. 1 ,  .1. t-2.- В .11ону11еите все .110 о.11ноrо по.акастерья на

:эваны по вмени в уна:эаны .аеревни, и:э Кf?ТОрых овв ро.аои. �то говорит о тои, что они бы.1в ве простыни 
наиевшвнаии. 

8 ЦГАДА, ф. Мевшинова, .1. 4-. 
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Статуя евап�е.листа Иотта у цоко.ля церкви Зпамепия в Дуброви11,ах. 
1690-1704 �оды. 



Статуя святите;�я у входа церкви Знамения в /Jубровицах. 
1690-1704 �оды. 



скудных документа.1ьных данных, 
дошедших до нас, пока еше трудно 
опреде.1ить ро.1ь каждого И;i них. 

Во всяком с.1учае, совершенно 
несомненно учасп�е в наружных ор
намента.1ьных 11 ску.1ьптурных рабо
тах костромичей и ярос.1авцев. Этим 
мастерам могут 11ринад.1ежать вы
сеченные И;i камня го.1овки анге.1ов 
11 гир.1янды, помешенные над каж
дым выступающим карни;iом во всех 
ярусах Меншиковой башни, а так
же ве.1ико.1епные го.1овк11 анге.юв 
на капите.1ях, выпо.шенные круп
НЫl\1 11.1аном, в обобwенных формах, 
11 расчете на бо.1ьшое у да.1ение от 
;iрите.1я. Труднее опреде.шть, кто 
мог быть автором кариатид на хорах 
(стр. 455) и превосходного каменного 
горс.1ьефного панно над г .1авныl\1 
J1ходом в башню (стр. 454) . Вероятнее 
всего, художественный: ;ш!\1ысе.1 
�того панно 11ринад.1ежит �арудному, 
выпо.1нение же - частью ему самому, 
частью кому-.шбо И;i его б.1ижайших 
помоwников. Ску.л,ьптурные украшения мавно�о входа 

Мешаиковой башни в Москве. 1 704-1707 �оды. К чис.1у наибо.1ее совершенных 
со;iданий �арудного пор.1е Менши
ковой башни относится иконостас 

Петропаn.1овского собора. Ни в чем ином не ска;iа.1ась, быть может, сто.1ь ре
шите.1ьная переработка специфически русской об.1аст11 искусства в новом свет
ско.!\1 духе, как именно в �том прои;iведении �арудного. Не порывая ре;iко с 
традиuией украшения иконостаса конuа XVII века, он по старинке убра.1 его 
анге.1а!\ш на карни;iаХ и фронтонах, но при,11.а.1 им сто.1ь реа.1пст11чесю1е 
формы, что в ре;iу.1ьтате со�,11.а.1 совершенно новое, небыва.1ое на Ру.си худо
жественное прои;iведение, выде.1ющ.uееся своей светской пышностью и неви
данной торжественностью (стр. 45). 

Иконостас Петропав.1овского собора, вы110.1ненный в 1722-1726 годах н 
.МоСiше, трактован как трехпро.1етная триумфа.1ьная арка. Коринфские ко.1онны 
на высоких, украшенных гравированным орнаментом ба;iах, поддерживают бо
гатые карни;iы и ра;iорванные фронтоны с фигурами; в громадной арке сред
него про.1ета с и.1.1ю;iорно свешивающцмсп ;ia11aвecol\1 по сторонам ре;iных 
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Кариатиды на хорах Меншиковой башни в Москве. 1 704-1707 �оды. 

uарских врат стоят на фигурных подставках арханге.1ы Гаврии.1 и .Мнхаи.1, пора
жаюшие драконов; выше - витые ко,.юнны с карни;заl\lи и 1ю.1укружияl\1и обраl\1-
.1яют икону «Воскресения» . Bl\lecтo канонического распятия иконостас увенчан 
и;зображением Саваофа с uарской короной: и митрой в руках - намек на «бо
жественное» происхождение светской и uерковной в.1асти. В декоративной 
пышности «светского» иконостаса робко ;звучит выпо.1ненная в старых тради
циях народного искусства «Евхаристия» царских врат с п.1оской ре;зьбой и не
ско.1ько свя;занными движениями апосто.юв. Д.1л нового расuвета русской дере
вянной церковной ску.1ьптуры особо характерны и:зяwные, утонченные и уд
.1иненные в пропорциях фигуры арханге.1ов Гаврии.ш и Михаи.1а. Пконостас 
Петропав.1овского собора, все декоративные дета.1и 11 ску.1ьптура которого вы
по.1нены с и;зумите.1ьным б.1еском и мастерством,- iЭТО под.1инный шедевр 
нового русского искусства, яркий обра;:1ец своеобра;зного синте;за архитектуры, 
ску.1ьптуры и живописи. 

Светская ску.1ьптура петровской поры нрепко свя;зана с традиuиями народ
ной ску.1ьптуры и народных п.1астических представ.1ени:й. Ра;звивается она в 
строго наuиона.1ьном рус.1е, сме.10 отбрасывая 11;3 ;заимствованных и;звне форм 
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все не подходлшее ск.1а,11.у наuиона.1ьного чув
ства и ума. Д.1я нее характерен широкий 
,11.иапщюн ее источников: прямое и со�на
те.1ьное соприкосновение с обра�ами антич
ности, Ренессанса и �ападноевропейского 
барокко. Первыl\1 офиuиа.1ьным прои�ведением 
светской русской ску.1ьптуры бы.1а статуя 
Нептуна (стр. 456), вы.1итая и� брон�ы, по при
ка�ан11ю Петра 1, в 1715-1716 годах на 
Пушечном �аводе в Петербурге. В ;этой ста
туе бросается в г.1а�а б.1и�ость компщшuи11 
и по�ы к «Рисунку статуи, на пьедеста.1е 
стояшей» руки самого Петра. Вместе с тем 
в ней ясно ска�ывается живая свя�ь с тра
диuиями народной деревянной п.1астики. 

Петр 1, выка�авший сто.1ько �аботы о 
воспитании русских юношей �а граниuей, 
обучавшихся там живописи, архитектуре и 
строите.1ьному де.1у, у,11.е.1и.1 также нема.10 вни
мания подготовке мастеров ску.1ьптуры. В 
1724 году 6ы.1и пос.1аны в Ита.1ию восемь 
1\t0.1одых .1юдей д.1я обучения искусству ску.1ь
птуры 1 •  Иниuиа тива в ;этом де.1е принад.1е
i1ш.1а русскому ре�иденту в Венеuии Рагу
�инскому, �анимавшемус,я по поручению 
Петра 1 подысканием и отправкой в Петер

Н ептуп. Бронзовая статуя в Петерzофском бург прои�ведений ску.1ьптуры. В ию.1е 
парке. 1 715-1716 �оды. 

1724 года, будучи в Петербурге, он по,11.а.1 
в кабинет Петра <шред.1ожение>>,  в котором 

ука�ыва.1, что уже в 1722 году наше.1 «наи.1учшего мастера шку.1тора имене.&1 
Петра Барету, которой де.1ает мраl\юрные статуи и протчее, и со оным учини.1 
с.1овесный договор, дабы ему учить тому ху,11.ожеству четырех че.1овек русских 
шку.1турной работе, да четырех ре�ьбе каменной и протчему с уп.1атою д.1я 
содержания квартиры, корму и протчего и�ждивения» 2• 

Царь, �накомый с искусством Пьетро Баратта по uе.1ому ряду ску.1ьптур, 
ранее достав.1енных д.111 ...Iетнего сада, одобрИ.1 «пред.1ожение» Рагу�инского, 
и уже в августе 1724 года бы.1и отобраны д.1я отправки в Ита.1ию восемь 
пенсионеров: А. Хрептиков, П. Кохтев, П. Га.1кин, А. Се.1иванов, П. Серебря
ков, В. Кобе.1ев, Ф. Медведев и Д. Медведев. Испытав в пути не ма.10 -�.ю-

1 А .  М и  I а й  .1 о в. Новые материа.1ы о русской ску.1ьптуре первой по.1овииы XVIII века. - с<Искус• 
СТВО)), t952, м 5, стр. 74-. 

1 Там же. 
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1цючепий, они чере;з год добра.1ись до В.енеuии, где и� бы.1и приняты Баратта 
в его ску.1ьптурную мастерскую. Там они пробь1.1и в обучении пять .1ет и 
в 1730 году все верну.1ись в Петербург. К сожа.1ению, они попа.1и на родину 
в самое неудачное время надвигавшейся бироновшины и бы.1и весьма ограни
чены в своей .l(еяте.1ьности. Ни один И;i них, в си.1у ра;iных нев:1гоi и при
скорбного 6е:1временья, не выдвину.1ся впос.1едствии в выдаюwиеся мастера, но 

в меру своих скромных дарований каждый внес свой BRJ:aд в ку.1ьтурное 
строите.1ьство новой России 1• 

Процесс СJ:ияния наuионаJ:ьно-русских и :1ападноевропейских iЭАементов чре;i
вычайно ярко отра;зи.1ся в светской ску.1ьптуре Петербурга петровского вре-
1\tени. Де.10 не то.1ько в том, что прие;iжие архитекторы, ску.1.ьпторы и ремес
.1енники быJ:и окружены огромным ко.1.1ективом русских мастеров, что Москва 
присы.1а.1а сроих строите.1ей, архитекторов, ре;зчиков, чеканшиков, искусство 
которых испоJ:ь:1ова.1и иностранцы, и что в.1ияние 1\ЮСковского ;iОдчества, со;з
данного «архитекторами-ску.1ьпторами», до.1жно бы.10 обогаwать п.1астическую 
ку.1ьтуру градостроите.1ьства новой сто.1иuы. Гора;iдо сушественнее то 06стоя
:rе.1ьстро, что при стрем.1ении дать Петербургу архитектурный о6.1ик, соответ
ствуюwий :1начению новой Российской империи, ску.1ьптура при;звана 6ы.1а иг
рать активную ро.1ь в художественной пропаганде прогрессивных идей петров
ской iЭПОхи. Содержание iЭТОЙ ску.1ьптуры по многом опредеJ:я.1ось актуа.1ь
ными ;запросами нового iЭТапа обшественно-исторического ра;звития страны. 

В художественном об.1ике Петербурга ;зак.1адываются уже при Петре 1 
характерные д.1я iЭТОго горо,1щ архитектурно-п.1астические ансамбJ:и с крупной 
и мошной, бе:t какого-.1ибо оттенка юве.1.ирности, архитектурой, распо.юженной 
60.1ьшими массами, подхватываемыми ве.1ичественны.&1И масштабами по.шово,1щой 
Невы: ПетропаtJ.1овская крепость с собором, Троицкая п.юwадь, Адмира.1тей
ство, Аетний сад с дворцом п га.1.1ереями, набережнаJI Васи.1ьевского острова 
с дворuом Меншикона, :tданием Двенадцати 1ю.1.1егиit 11 Кунсткамерой. Первые 
петербургские архитекторы не то.1ько в дворuовых:�r. постройках, но и в ;зда
ниях практического на;значения стреми.1ись выра;iить крепким и си.1ьным я;зы
ком архитектуры и украшавшей их ску.1ьптуры мошь нового русского госу
дарства. Своими антропоморфическими и орнамента.1ьными формами ску.1ь
птура не тоJ:ько ожив.1я.1а фасады и интерьеры, но, ГJ:авное, помога.1.а раскр1>1ть 
идейное содержание архитектур.ы. 

Декоративная скуJ:ьптура становится бытовым явJ:ениеl\1 и неотъем.1емой 
прина,11..1.ежностью петербургских ;з,11.аний. Петровские ворота Петропав.1овской 
крепости украшаются девятью статуями и четырьмя баре.1.ьефами; в :1дание 

Д.вена,l(uати ко.1.1еги:й вводятся ,l(евятнадцать ниш д.1я ску.1ьптуры; двадuатью 

1 Кобе.�ев, Rоs:тев, Га.1кии и Серебряков выпо.1ви.1и ре.1ьефвые украшеаиа Царь-ко.1око.1а, от.1и

тоrо в Москве в 1733-1735 ro.11ax (Н. Ф а  .1 ь к о в с к и 11. Москва в истории техники. М., 1950, стр 250; 
А.  М в  :s: a ll .1 о в. Ука:�. соч., стр. '17). 
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шестhю нишами д.1я �татуii обогаwен фасад Мон11.1ерира н Петергофс. )1..1я 
кронштадтского маяка архитектора l\lикетти n 1722 году «потребно на 11ервой 
гым�е четыре статуи ве.1иких, которые имеют покарать четыре части спета . . .  
потребно другие четыре статуи, которые имеют покарать Пруденuию, Жустиuию, 
Темперанuию и Фортеuию» 1• По рисункам ;3емuова д.1я башни Кунсткамеры 
К. Оснер до.1жен бы.1 Ирготовить двенадцать статуй и т. д. При �том 'В сочета
нии ску.1ьптуры и архитектуры намечаются три рар.1ичных решения: декоратив
ная ску.1ьптура увенчивает рдание (анге.1 шпи.1я Петропав.1шюкого собора, Георгиii 
Побсдоносеu над J:етним дворuом, мортира с двумя горяwими бомбами на 
крыше домика Петра на Петербургской стороне, кораб.1юш над Ад.мира.1тей
ством и Партику.1ярной верфью, .1итой кою, над. Конюшенным двором, Бахус 
на купо.1е дol\ta «всешутейного напы»,  Нептун 11 ниl\1фа на доме .Меншикова); 
декоративная ску.1ьптура, подхватывая движения архитектурных масс вверх по 
вертика.1и, в ритмическом сочетании с ко.1оннами и пи.1ястрами, распо"шгаетсн 
на крышах и парапетах �дания; декоративная ску.1ьптура устанав.шJJается 11 

спеuиа.1ьно д.1я нее сорданных нишах (Петропав.1овский собор, рданпе )1.вена
дuати ко.1.1егий, Панте.1еtiмоновская uерковь). Все три тина де1юративного Jбран
ства, как и сочетание их в Петровских воротах Петропав.1овс1юй ттрепостн 
11 в многочис.1енных временных триумфа.1ьных арках, бы.1и сорвучны обwему 
характеру петровской архитектуры, с ее строгими .1огически-конструктивными 
принuипами. 

Наибо.1ее �начите.11,ны:\-1 рВеном n архитектурно-п.1астическом комп.1ексе 
Петербурга бьыи Петрт�ские ворота Петропав.ювской крепости (вкАеiiко noCAe стр. 84). 

Они с.1ужи.1и г.1авным входом в крепость и непосредственно свяраны бы.1и с 
Троиuкой п.1ошадью, на которой при Петре 1 происходи.1и все торже(',твен
ные uеремонии. В декоративноl1 убранстве Петровских ворот, посвяwенном 
борьбе Петра 1 с Кар.1ом ХП, нет нарой.1ивого прос.1ав.1ения монарха. Г.1авная 
идея �того сооружения - прос.1ав.1ение l\ЮШИ русского государства. Вррота 
бы.ш увенчаны статуями апосто.1а Петра с к.1ючаl\ш, Веры и Надежды; на 
аттиБе до сих пор сохрани.1ись баре.1ьефы «Нирвержение Симона во.1хва апо
сто.101\1 Петро:м» с портретной фигурой Петра, б.1агос.1ов.1яюwий Саваоф, 
а.1.1егорические статуи Бе.1.1оны и Минервы � нишах и громадный государст
венный герб Российской империи в виде двуr.1авого ор.ш с распростертыми 
крьыьями1• 

)1.екоративная ску.1ьптура состав.1я.1а необходимую принад.1ежность и три
умфа.1ьных арок, во�двигавшихся по с.1учаю всякого рода торжеств и прард
ни.ков. При Петре 1 они посвяwа.1ись военным победам, при его преемниках -
коронаuионным торжествам. Петр 1 бы.1 сам иниuиатором сооружения первых 
необычных д.1я Москвы триумфа.1ьных ворот в честь окончания Аровского 

1 ЦГАДА, ф. Меншикова, 11.. 27 (письма Микетти), .1. :J-4.. 
2 А. :S о r /1. а в о в и В. Р у б а в. Историческое, rеоrрафическое и топоrрафическое описание Санкт

петербурrа, о т  вача.rа �ве11.евив ero с 1703 по 1751::::ro11.. СПб.: 1779, стр. 4()-4.1. 
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похода 1696 года 1• �ти ворота, сооруженные у Каменного моста, бы.1и 06и.1ьно 
украшены жщюписной росписью и статуями на сюжеты античной мифо.1ог1ш 
и снабжены множеством витиеватых надписей 2• В первой четверти XVIII века 
бы.10 постав.1ено неско.1ыю десятнов подобнL1х триумфа.1ьных арок: пос.1е 
щштия Нарвы, в честь По.1тавской бата.1ии и Гангутской победы, по с.1учшо 
пра;Jднования Ништадтского мира и т. д. Во;Jможно, что многие триумфа.1ьные 
арки того времени представ.1я.1и собой скорее живописные, чем архитентурные 
прои;Jведения (деревянные каркасы, обитые хо.1стом), но со второго десяти.1е
тия XVIII века все бо.1ее активным становится участие в них ску.1ьптуры, 
все 60.1ее органичной свя;Jь ее с архитектурой. В триумфа.1ьной арке, DО;Jд
вигнутой в 1714 году на Троиuкой п.1оwади в честь Гангутской победы, бьыо 
уже четырнадuать статуй, во «Вратах синода.1ьных», построенных по с.1учаю 
Ништадтского мира, - пятнадuать статуй апосто.1ов и святых и то.1ько одна 
живописная картина. В 1742 году Оснеру пред.1ожи.1и реставрировать сеl\ша
дuать фигур и четырех ор.1ов и;J дерева на Аничковых воротах и тридuать три 
фигуры и;J дерева на Адмира.1тейских воротах. К сожа.1евию, вс.1едствие неи;i
ученности всего ;этого материа.1а приходится ограничиться .1ишь просты.м 
упоминанием декоративной ску.1ьптуры триумфа.жьных арок, а также ре;Jной 
декоративной ску.1ьптуры, богато украшавшей кормы и борта кораб.1ей и 
сыгравшей, по убеждению Я. Ште.1ина, бо.1ьшую ро.1ь в росте попу.1ярности 
скуJьnтуры в петровскую ;эпоху. 

Ра�витие русского искусства в ;это время ;Jакоliомерно опреде.1я.1ось 
теми обwими ;Jадачами, которые стави.10 перед собой: государство в борьбе 
с церковно-феода,1ьным мирово;J�рением, в борьбе �а усвоение светской науки 
и светской ку.1ьтуры �ападноевропейских стран. В частности, в об.1асти ску.1ьп
туры петровская Россия прибега.1а к ;энергичному вво;Jу �ападвой декора
тивной ску.1ьптуры, к приг.1ашению ску.1ьпторов-иностранuев И;i-;;ш граниuы. 
Одно11реl\1енно бы.10 объяв.1ено гонение на национа.1ьную ку.1ьтовую ску.1ьптуру. 
Но в искусстве, как и в науке, воп.щwа.1ась жи�ненная си.1а народа. Русская 
художественная ку.1ьтура ста.1а по-своему формировать творчество прие�жих 
мастеров, и в России очень быстро со�да.1ась своя шко.1� п.1астики. Опыт 
�ападноевропейского искусства бы.1 и в об.1асти сну.11>птуры испо.1ь;юван д.1я 
решения наuиона.1ьных ;iадач; в п.1астике петровской ;эпохи наб.1юдается активное 
ра�витие новых обра�ных представ.1ений, нера�рывно свя�анных с русской 
действите.1ьностью. Именно по;этому и К. Оснер-старший и К. Б. Растре.1.1и яв.1я
ются в конечном итоге такими же русскими мастерами, как И. П. Зарудный 
и М. Г. Земuов, по рисункам и под руководством которых русские и ино;iем
ные мастера выпо.1ня.1и ску.1ьптурно-декоративные работы. Наконец, огромную 
ро.1ь в ра�витии ску.1ьптуры петровской поры сыгра.1а офиuиа.1ьно �апреwенная, 

1 М. Б о r о с .1 о в с к и it. Петр 1, т. 1. М., t9IO, стр. 3I0-34f . 
2 ,/f.ета.1ьное описавие ;:�тих ворот см.: М. Б о r о с .1 о в с к и it. Ука;i. соч., стр. 344-346. 
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но продо.1жавшан жить в самых ра:шообра�ных формах народная Аеревянная 
ску.1ьптура, 6.1аготворно в.шившая на творчество и русских, и прие�жпх мас
теров, особенно работавших в 06.1асти декоративной п.1астики. 

К. Б. Р A C T P E .! .! II 

Ни Ш.1ютер ;ia кратковременностью пребывания в России, ни Оснер и 
Пино по характеру своего Аарования не смог.1и ьнести существенного вк.1ада 
в искусство петровской �похи. �ту ;iаАачу выпо.1ни.1 ф.1орентинеu по · проис
хождению, ску.1ьптор и архитектор Кар.10 БартQ.юмео Растре.1.1и (1670-1744; 
в России с 1716 ГОАа). По договору Растре.1.1и до.1жен бы.1 приехать в Россию 
то.1ько на три года, но оста.1ся ;цесь ва всю жщшь, выучи.1ся говорить 
по-русски и СО;iда.1 на св()ей второй родине ряд прои�ведений, представ.1яюwих 
собой ярчайшие обра;iUЫ художественной ку.1ьтуры петровской �похи. 

В договоре с Растре.1.1и ясно выражены новые и чре;i.вычайно ра;iнообра�
ные требования петровской Руси к искусству: «Помянутый г. Растре.1.ш 
обя;iуется ехать в С.-Петербург с сыном своим и учеником и рабо;rать в с.1ужбе 
uарского ве.1ичества 3 года в всех художествах и ремес.1ах, которые он Ca:t\1 
умеет, то есть: 1 .  Д.1я п.1анов и строения всяких со;iиданий, д.1я садов и 
фонтанов и бросовых вод и.1и тех, которые вверх прыскаю!!'. 2. В кумиро;r;е.ши 
всяких фигур и украшений в мраморе, порфире и твердых камней. 3. Д.1я .1и
тия и вы.1ивания всяких фигур таковой ве.1ичины, как поже.1ают, в меди, 
свинuе и.1и же.1е�е. 4. Д.1я .1ития и де.1ания многих вешей и� ста.1и. 5. Д.1я 
состав.1ения всяких притворных мра}юров ра�ных uветов. 6. В ре:1и штемпе.1ей 
д.1я меда.1ей и монет. 7. Д.1я де.1ания портретов И;i воску и в гипсе, которые 
подобны живым .1юдям. 8. Д.1я тесания фигур и кумиров в .мраморе и камне, 
которые подобны живым .1юдям. 9. Д.1я де.1ания д;екораuий и.1и прикрас и 
машин :к театрам оперским и комедиантским. 10. Обя:1уется он В;iять в свою 
с.1уж6у тех .1юдей русского наро;r;а, которых его uарское ве.1ичество и:1во.1ит 
ему дать ради научения и обучения тех художеств и ремес.1, которые он са!\1 
�нает» 1• 

Как свидете.1ьствует приведенный текст договора, вся творческая деяте.1ь
ность Растре.1.1и, в соответствии с обшей направ.1енностью искусства петров
ского времени, опреде.1я.1ась прежде всего практическими потребностями. 
Необходимы 6ы.1и статуи д.1я украшения ;i,1�;аний и фонтанов, портреты 
современников, штемпе.1я д.1я ме;r;а.юй и монет; в противопо.1ожность рJсской 
деревянной: ску.1ьптуре, об.1адавшей 60.1ьшой �кспрессивностью, но .1ишенной 
«живности», портреты и фигуры д.о.1жны 6ы.1и быть «подобны живым .1юдям»; 
;iначите.1ьно расширяются применяемые в ску.1ьптуре материа.1ы (медь, свинец, 
же.1е;iо, ста.1ь, воск, гипс, порфир, мрамор, камень, искусственные мраморы). 

l ЦГА)(А, Кабинет Петра 1, ОТ.4. 1 1 ,  А· 59, .1. t21:.!-J213 об .  
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К. Р а с т р е л л и. Маска, снятая с лица живо�о 
Петра 1. 1719 �од. 

Гос. �рмитаж. 

Оттесненный Аеб.юном :как архитектор на радний п.1ан, Растре.1.1и смог по.1-
ностью рарверпуть с.Вое крупное художественное дарование то.1ько в об.1асти 
ску.1ьптурного портрета, монуъ1ента.1ьно:й и декоративной п.1астики. 

Работая до прие�;щ в Россию в Париже, Растре.1.1и бы.1, очевидно, пос.1е
д:овате.1ем рнаменитого ита.1ьянского ску.1ьптора и архитектора А. Бернини. 
В парижских работах Растре.1.1и много берниниевшюй пышности и театра.1ь11ого 
ве.1и1ю.1епия. Не с.1учайно фращ,1урская кри�ика XVIII сто.1етия, с ее привер
женностью к раuиона.1истическим принuипам, отриuате.1ьно оuени.1а СОрданный 
Растре.1.1и в 1700-1707 годах надгробный памят.ник ъ�аркиру де Помпонн 1• 
Сорершенно по-другому работает Растре.1.1и в России, где в рарвитии светской 
ску.1ьптуры в петровскую ;эпоху рНач11те.1ьную ро.1ь, в си.1у роста обwествен
ного рНачепия личности, играет портрет. Растре.1.ш СОрдает uелую серию 
превосходных портретов: Петра 1, Анны Ивановны, Е.1щшветы Петровны, ua-

1 /1.. Р о ш. Контракт Растре.1.1и на испо.шение uaжrpoбuoro памятника марки�у ..1е Повповв. -
(сСтарые rожы•• , t9t2, жекабрь. стр. 40. 
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К. Р а с т р е А А U. Бюст Петра 1. Бропза. 1 723-1729 �оды. 

Гос. �рмитаж. 
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К. Р а с т р е А А U. Бюст Петра 1. Бропза. 1723-1 729 zоды. 

Гос. �рмитаж. 
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рицы Прасковьи Федоровны, uаревны Ната.ши А.1ексеевны, А.  /1.. Меншикова 
и других. 

В своих портретах, выпо.1ненных в России, Растре.ыи ·отsа:tываетсн от 
с.1ожившегося под во:здействием Бернини типа барочного портрета, преуве.1и
ченно парадного и декоративного. Он стремится к наибо.1ьшему приб.1ижевию 
к натуре, к передаче ее характерных, неповторимых, индивидуа.1ьных черт, 
nнимате.1ьно и:зучает натуру" сщшате.1ьно по.1ь;iуется в работе над портретом 
с.1епками с .1щ.1а портретируемого. На основе маски, снятой Растре.1.1и с .1иuа 
живого Петра, он со:здает :знаменитую, единственную по своей непререкае
мой достовер"1ост11, портретную го.1ов)' Петра 1 (стр. 461). В ней ску.1ьптором 
бы.1и сохранены неу.1011имая мягкость контуров живого .1щ1а, характерные 
крепкие формы, небо.1ьшой :заостренный нос, выступаюwие и:з орбит г.1а13а. 
Вместе с тем Растре.1.1и творчески оживи.1 маску, переда.1 характер и теl\ше
рамент Петра; в .1щ,1е выражена внутренняя iЭНергия, во.1евое напряжение. От 
iЭТОЙ: странной, небо.1ьшой круг.1ой го.ювы с гро;iным, почти свирепым в:зг.1лдоl\1 
веет неподде.1ьной исторической правдой. 

Портретные бюсты Растре.1.1и - не станковые, а скорее монумента.1ьные 
прои:зведения; в них выражен не то.1ько индивидуа.1ьныii характер и темпера-
1\1ент че.1овека, но и типические черты .1юдей того времени, содержание и ха
рактер це.1ой iЭПохи. В пышном и нарядном бюсте Петра 1, сде.1анвом «по 
обычаю римских императоров» (1723-1729; Гос. 9рмитаж), Растре.1.1и сохрани.1 
Ge;i и:зменений портретные черты го.1овы-мас.1ш Петра (стр. 462, 463); Однако пора
жавшая современников бо.1е;iненная, с судорожно-мгновенным щ1г.1ядом напряжен
ность .1щ1а Петра приобретает в торжественном, ве.1ичественном обра:зе симво
.1ичесiюе ;iначение, де.1ает бюст Растре.1.1и родственным и б.1и:зким обра;iу 
Петра 1 «По.1тавы» Пушкина. Необычные пропорции бюста, iЭНергичный пово
рот го.1овы, неспокойные, в:зметнувшиеся драпировки, украшаюwие .1аты баре
.1ьефы с бата.1ьными сценами и с и:зображением самого uаря, «мо.1отом и до.1отом» 
высекаюwего И;i каменной г .1ыбы· фигуру новой России, - все �то говорит о 
.1ичном мужестве Петра, о его �нергичной внешней и внутренней по.1итике. 
Все в бюсте Петра г .1убоко и органично свя:зано в единое це.юе, подчиненное 
основной идее - со:зданию правдивого обра:за преобра;iовате.1я России. 

Исторически верно переданы в парадном бюсте характер и индивидуа.1ьные 
черты верного сподвижника Петра 1 - А. /J.. Меншикова: в.1астное, с ор.1иным 
носом и �энергичным подбородком .1и110, и:зре:занный морwинами .1об, хмурый, 
почти суровый В;iГАЯд (стр. 465). Героический костюм, военные сuены на .1атах, 
пышный парик - подобие гривы .1ьва, придаюwий .1ицу особое б.1агородство,
говорят о Меншикове как· о та.1ант.1ивом по.1ководuе и , «по.1удержавном в.1а
сте.1ине» 1• 

1 Брон:�овый ориrинв.1 нвхо.11и.1са в собрании Т. Гаrариной в Пapwкe::-(cCa&alogue о1 the Exhibltioo 
of Russian Art1> , Loodon, 1935, стр. 26, твб.1. З). Бюст и:� Русскоrо иу:�еа -.воспрои:�ве"евие в 11рв11оре, 
выпо.1неввое в 1840 ro.11y. 
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К. Р а с т р е  A A U. Бюст пеизвестпо�о. Бропза. 1 732 �од. 

Гос. Третьяковская rа.11.11ерея. 



В ве.шчии, решитеАьности и 
напряженности Петра 1, в надмен
ности и внушитеАыюсти Меншикова, 
в одухотворенности и выражении 
боАьшой внутренней сиАы Аица не
щшестного (1732; Гос. Третьяков
ская гаААерея; f11muкa ) подчеркнуты 
новые, типичные черты Аюдей той 
jЭПОХИ. 

Портретный обра� цариuы под
нят на высоту симвоАа в ста
туе Анны Ивановны (стр. 466, 467) . В 
торжественно-неподвижной по�е �а
стыАа «росАая и тучная, с Аицом 
боАее мужским, чем женским»,  
«страшная �раком»,  с крупными и 
грубыми чертами .1ица Иl\шератри
ца, и�ображенцая, очевидно, в момент 
какой-то торжественной церемонии. 
Надменный в�г Аяд и повеАитеАьныii 
жест руки со скипетром, маАьчиБ
арапчонок, ре�ко контрастируюший 
своей подвижностью с тяжеАой, 
массивной фигурой царицы, необы
чайное богатство по-ювеАирному 
прочеканенных и спАошь украшен
ных �оАотом и драгоценными :кам-

К. Р а с т р е А А U. Бюст А. Д. Меншикова. 
1727 �од. Мраморное воспроизведение 1840 �ода. 

Гос. Русский му;зей. 

нями царских одежд и �атканной орАами горностаевой мантии - nce в статуе 
Анны Ивановны с редкой убедитеАьностью говорит об jЭпохе, о г,.1у60Бом про
никновении РастреААИ в противоречивый мир русской действитеАьиости jЭтого 
времени. �десь и деспоти�м русской: самодержавной вАасти, и характерное дАя 
жщши социаАьной верхушки русского обшества сАияние а�иатской пышности с 
и�оwренной роскошью �ападноевропейской придворной ку.1ьтуры. 

Не поступиАся РастреААи реаАистическим содержанием в угоду пышной 
декоративности, диктуемой представитеАьностью царских портретов, и в нарядно 
оформ.1енных бареАьефных портретах Петра 1, Анны Ивановны и ЕАи�аветы 
Петровны (Гос. Sрмитаж). И в них Растрени остро и убедитеАьно подчерки
вает портретное начаАо. И в них ему удаАось вырщшть характер и темперамент 
и�ображенных-гро�ное ве.шчие Петра 1, �астьыость и неподвижност1. Анны Ива
новны, кукоАьную миАовидность тучной ЕАи�аветы Петровны. 

РеаАистические тенденuии в творчестве РастреААИ ра�виваАись в сфере 
офиuиаАьного искусства, идеоАогическая направАенность :которого не допуска.ш 
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И. Р а с т р е  .л .л и. Статуя Анны Ивановны с арапчонком. Бронза. 1 741 �од. 

Гос. Русский иу;tей. 
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/f. Р а с т р е "'  А и. Статуя Анны Ивановны с арапчонком. lf eтa;iь. 

Гос. Русский :му:�ей. 
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господства простой и обыденной формы, особенно в портрете. Вот почему в ра
ботах Растре.1.1и, сдержанных и суровых по содержанию, все же на.1ичествуют 
черты, характерные д.1я барокко - торжес:rвенная ве.1ичавость построения, 
пространственная объемность· п.1астичесБих масс, пышность си.1у�тных очерта
ний, стрем.1ение подчеркнуть богатство нарядов и драпировок. Ску.1ьптурные 
массы как бы находJiтся в непрерывном движении, отде.1ьные формы бе;i 
pe;:iIШX граней перетекают одна в другую. Ра;:iнообра;iная по тону патинировка 
уси.шnает своей живописностью общее впечат.1ение нарядности и торжествен
ности uе.1ого. 

В своих прои;:lведениях Растре.1.1и с бо.1ьшой пос.1едовате.1ьностью и .1оги
кой ра;:iвивает новые, прогрессивные тенденuии барочной ску.1ьптуры. Фигура 
Анны Ивановны нера;iрывно свя;:lана с окружаюшим ее пространством; движение 
сnободно ра;:iвертывается в г.1убину, ширину и по вертика.1и, что придает 
cтar.rye особую жи;:lненность. С бо.1ьшим тактом, не подражая барочным «мер
uаюwим рефАеl\сам», претворяет Растре.1.1и живописное нача.10 в обработке 
фактуры. Юве.1ирно:й чеканкой, IJИ;:lе.1ировБой и патинировкой брон;:lы (Раст
ре.1.1и, по-видимому, не работа.1 в России в мраморе) не то.1ько уси.1ивается внешняя 
нарядность и пышность, но и подчеркираются �.1е.менты, сушественные в п.1ане 
реа.шстического раскрытия обра;:iа; богатство наряда Анны Ивановны в его 
и.1.1ю;:lионистически-ося;:lате.1ьной передаче не скрывает, а, наоборот, выяв.1яет 
об.шк «страшной ;:iраком» uариuы. В драгоuенное, как uерковный ок.1ад, оформ
.1ение статуи Анны Ивановны в.1астно вмеша.1ось искусство русских чеканwи
Бов, которые бы.1и прив.1ечены д.1я отде.1ки статуи1• 

Могушество новой Российской империи наш.10 убедите.1ьное выражение в 
монументаАьных прои;:lведениях РастреА.1и. В 1720 году Растре.1.1и, по ;iaIШ:iY 
Петра 1, сде.tаА !\Юде.1ь Бонноii стату11 2• Зта моде.1ь представ.1я.1а собой 
довоАьно САожную группу: «" .портрет на .юшади и под .1ошадью ;Jависть, 
при то!\1 статуев, явАяющих шесть добродете.1ей; на одном краю вни;iу статуя, 
и;:lъяв.шюwая рек)' с четырьмя Бупиды, на другом краю г.юбус с четырьмя ку
ниды, на пьедеста.1е четыре басер.1ева (баре.1ьефаJ и вкруг uоко.1а басер.1ев; по
Брыта маметаАОЮ» 3• Сохрани:Ася рисунок РастреА.1и одного И;i вариантов проекта 
(ЦГ АДА), выра;iитеАьно характери;:iуюший Петра 1 1шк императора и победи
те.1 я :  богиня Победы венчает Петра Аавровым венком; вместо «добродете.1ей» 

1 Об активном участии русских мастеров в от.1ивке и от)(е.1ке статуи Анны Ивано11ны, о.11на чекан
ка котороit про)(0Jжа.1ась три го)(а (см. П. П е т р  о в. Очерк истории скуJьnтуры в России.- (<Вестник 
11;:�яшных llCK)'CCTB», 1890, стр . 79), убе)(11те.1ьно говорят арiивные )(О.кументы. В частност11, нео)(ио
Братно JDОминаются (<СБ)'.IЬnтурного де.1а мастер» A 11)(peit Хрептпков, нахо)(яшиltся при ску.1ьпторе Раст· 
ре.1.1и, ученик чеканного )(е.1а Е. Кадниl\ов, Гаври.1а Ко;:�ьмин и )(ругне (ЦГ АДА, ф. Кан11е.1ярии от 
строениit, оп. 2, JJ.. 16, .1. 637-64-0, 747, 766-767; JJ.. 25, .1 . 107-109, 200-202, 444--44-5). 

2 Об :!ТОМ ;:iaкa;ie Растре.1.111 писа.1 в своем прошешш 1733 г.,  что Петр 15 апре.1я 1720 г. прика;:�а.1 
ему «СJJ.е.1ать мол.е.1ь ма.1енькоit cвoeit персоны, верхом, со ПО)(Сто.1ы1иком, у.-ращен басере.1и его и пер· 
совою монаршескою, со мног11м11 торжественными украшениям11>) ( (<Сборник имп. PyccJtoгo исторического 
обwестваl), т. 108. Юрьев, 1900, стр. 239). 

з Там же. стр. 244-. 
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Н. Р а с т р е ,;r, л и. Памятник Петру 1 в Jlенин�раде. 1720-1 724 �оды; 
отлит в бронзе в 1745-1746 �одах. 
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И;iображены по уr.шм четыре скованные, по.1:у.шжаwие на трофеях фигуры; на 
uоко.1е помешен баре.1ьеф с и;iображением По.1тавской бата.1ии. В свя;iи с ра
ботой над памятником Петру архитектор Микетти по.1учи.1 от папы римского 
ра;iрешение на сн.ятие с.1епка на «от.1итие статуи императора Константина» 
в Риме 1• В 1724 году конная статуя Петра 1 6ы.11а готова, но от.1ита И;i брон
;iы тОАЬКО В 1745-1746 годах (вh·.teiI"·a и стр. 469, 471)-

И от.1ивка, и установка конной статуи Петра 1 по.1ны драматических 
моментов 2• С оставшимся пос.1е Петра бо.11ьшим нас.1едием в об.1асти монумен
та.1ьного искусства можно бы.10 справ.11яться то.11ько по частям: Екатерина ;iа
ботится о Триу!\1фа.11ьном сто.11пе, Е.11и;iавета Петровна поручает Растре.1.1и в 
1743 году от.1ить cpa;iy и конную и пешую статуи Петра 1 по «апробованны!\1 
моде.1ям».  Помощником Растре.11.11и опреде.11яется «штукатурного де.11а мастер 
А.1ександр Марте.11и», ;iнающий: искусство ссде.1ать оиив.ки щ1 1\tеди и серебра» .  
Пос.1е смерти в 1744 году Растре.11.1и де.10 про,11,о.11жает его сын, архитектор 
В. В. Растре.1.1и, которому в 1745 году направ.1яетсп n помощь г.11авный .1итей
ный мастер Степан Копьев 3• В 1753· году ставится вопрос об и;iго·rов.1ении 
с<к украшению пьедеста.1а сде.шнного портрета . медных четырех ск.11яв [Фи
гур рабов] , .кранштей:нов и баре.1ьефов». В 1755 году приrш;iано конную ста
тую «чеканною работою расчистить»; тогда же Марте.11.11и и;iготов.11яет моде.ш 
д.ш украшения пьедеста.1ш. Одна�ю к 1761 году И;i-;ia отсутствия денег все 
работы по ;iавершению Rонного монумента пре[.;ращаются. По.11ностью пренраша
ются работы и над пешей статуеii Петра 1; деревянная раскрашенная статуf)т
&а Петра 1 работы неи;iвестного сБу.1ы1тора (Гос. Русский му;iей) в какой-то 
l\repe, быть может, отражает f)тот неосл.цеств.1енный па!\tятн1ш. 

Jlишь в 1764 году снова пред.1агаетсп по.шостью ;iа1юнч11ть &онную 
статую. Одна1ю уже от.1итый в брон;iе ПШ\штнин не понрави.1сн Екатерине 11, 
и та его не поже.1а.ш «апробоватЬ». Со;iданный Растре.1.1и: ве.1ичественный обра;i 
Петра 1 не у.к.1адыва.1сн в новые f)Стетичес1ше нормы к.1ассици;iма XVIII века. 
«Император в римском, ор.шми украшенном одеянии держит в правой ру1.;с 
6у.1аву Сие И;iображение от.11ито чисто и тонко, но гора;iдо )'Ступает памнт
нику на Петровской п.1ощади находящемуся, как н рассуждении обра;iа представ-

1 ЦГАДА, Кабинет Петра 1, отд. 1, д .  53, .1. 218. 
2 Вопрос о времени вьшо.1ненпв бо.1ьшоii моде.1и. конноii фигуры Петра 1 остается пока 11еяс11ы�1. 

«Конную статую он [т. е. Растре.1.1н] надеется кончить еше до во;'lврашенпв государя и;'I Мосю!ы, ес.1и 
то.1ько его ве.1ичество не очень поспешит 11м>) ,- ;�аписа.1 в своем дневнике 8 февра.1я 1724 года Берхго.1ьu. 
еше раньше (25 апре.1в 1723 г.) отметю1шиit, что Петр 1 «недавно бы.1 у графа и оста.1ся очень дово.1е11 
моде.1вм111> t(<Дневю1к камер-юнкера Ф. В. Берхго.1ь11а» ,  ч .  ·4, стр. 16; ч .  3, стр. 59). Очевидно, в ;:�т11х 
;'lаписках речь идет не о ма.1е11ькоit, а о бо.1ьшоit моде.1и, что подтверждаетсв и арх11вными докумен
т11ми, г.11е упоминаетсв с<мо.11е.1ь бо.1ьшоrо коня» , (<Моде.1ь персоны его имп. 11е.1ичества, си.11вшего на 
ве.1иком коне>). 

8 Прямое участ11е Растре.1.1и-сына в по.11готовке к от.1нвке 11;'1 бров;'lы конноii статуи Петра под
тверж.11.аетсв им самим: (<Л сде.1а.1 рисунок п.1ана пье.11еста.1а д.1в уста11овкн коююit статуи императора 
Петра Ве.1икого, рав110 как 11 Аю.11е.1ь и;'I дерева, по которой на;'lван11ая статуя бы.1а вы.1итn И;'I брон;'lы 
под руково.11ством моего покоiiного отuа» ((<Сообш;ения Кабинета теор1111 11 истор11и арх11тектуры Ака.11ем1111 
архитектуры СССР», 11ып. 1 .  М., 19.Ю, стр. 27). 
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К. Р а с т р е .;i А и. Памятник Петру 1. Вид сбоку. 

Аения, так и в рассуждении выра�ите.1ъности и щшшности воо6ше»_1• Одному 
тоАько Пав.llу 1 импонирует ве"шчавал торжественность прощшеденил Растре.ж.ш, 
и памятник, с надписью «Прадеду правнук», находит, наконеu, в 1800 году 
свое место перед :М11хай.1Lовс1ш.l\1 �аюш.l\1 . 

При опреде.жении места JСтановrш памятника с самого нача.llа и�бира.жись 
наибо.llее �начите.llьные в архитектурном ансамб..1е города п.жошади Петербурга. 
Сам Петр 1 предпо.жага.ж поставить свою конную статую ..1ибо на Цариuыном 
.llJГY (на г.жавной Троиu;кой П.llОШади уже стол..1 «Торжественный пирамид»), 
.11160 на п.жошади перед �данием Двенадuати 1ю.ыегий на Васи..1ьевс1юм острове, 
r де «опредеАи..1. . .  быть соборной uеркви, которой и моде.llь имеется, так же и 
статуи медной вы.1итой постав..1енной .быть намерено» 2• Столwим перед �да-

1 и. r е о р r и. Описание Россиiiс:ко-императорс:коrо сто.1ичноrо ropo.l(a Сав:кт-Петербурrа 11 .l(ОСТО
памятностеii в о:крестностях оноrо. СПб., 1794, стр. 1 15. 

2 А. Б о r .1( а и о в и В. Р у б а  в. llсторичес:кое, rеоrрафвчес:кое и топоrрафвческое описание Санкт
петербурrа, стр. 126. 
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нием Двенадцати ко.1.1егий щюбражен памятник и на п.1ане Петербурга 
М. И. Махаева 1753 года. Архитектор В.  В. Растре.1.1и проектирова.1 установку 
памятника в центре п.1оwади, перед вновь построенным ;3имниl\1 дворuом, г .11;е 
памятник до.1жен бьы стоять, охваченный гран.11;ищшой, в два ряда 1ю.1оннадой. 
М. В. Ломоносов состави.1 неско.1ько вариантов надписей, которые до.1жны 
6ы.1и, очевидно, унрашать пьедеста.1 памятнина 1• 

Не сра;:1у наше.1 свое место памятник и перед Михай.1овским �амком: 
снача.1а «пожа.1ованный» Пав.1ом 1 Адмира.1тейству, он до.1жен бы.1 стоять 
«на берегу Кронштатского Петра Ве.1икого 1шнаАу, на удобном к тому месте 
по и;:1бранию Адмира.1тейской ко.1.1егии» 2• Бы.1 апробован 2 марта 1799 года 
рисунок дАя пьедеста.1а, но на с.1едуюший день при1ш;:1ано бьыо отправку 
памятника в Кронштадт «остановить», так как решено бы.10 поставить его 
перед :Михай.1овским ;:1аl\нюм 3• 

При работе над ионным памятником Петру 1 Растре.1.1и, бе;:1ус.1овно, опп
раАся на богатые традиuии мирового искусства в об.шсти со;:1данил ве.1ичествен
ного обра;:1а победите.1я-по.1ково,1J.uа, торжественно восседаюwего на спокойно 
пдуwей .1ошади. Но Растре.1.ш в то 'Же время да.1ек от своих 6.1ижайшпх преА
шественников: в его монументе нет ни ;1.Iегантности франuу;:1с1шх конн.ых статуй, 
ни театра.1.ьной пышности и;:1вестного бер.1инского памятника ве.шкому курфюрсту 
работы Ш.1ютера. В торжественном моАчании, с высоким чувством достоинства 
государственного .1J.ея1Ге.1я и по.1ководца, бе;:1 высокш1ерия и гордой самоувереннос
ти восседает Петр на могучем, «шагоl\1 ;:1веняwим идуwем» коне (вк.reillta 11emp. 469, 471). 

Ве.1ичавая фигура, по.1ная ;1пического пафоса, состав.1яет единый моноАит с конем; 
торжественный жест правой руки с же;:1Аом по.1ководuа выражает решите.1ь
ность. Памятнику в uе.1ом присуwа 60.1ьшая внутренняя си.1а, ска;:1ываюwаяся 
в по.1ном госпо.11;стве всадника над конем. У венчанная .1авровым венком го.юва, 

1 Наибо.1ее и;звестны варианты на.11писи, относяw11еся R 1750 ro.11y: 

Се обра;з и;зваян прему.11роrо rероя, 
Что ра.11и по.11.11анных .шшив себя покоя, 
Пос.1е.11ю1lt пр11ня.1 чин и uарствуя с.1ужи

'
.1, 

Свои ;законы сам примером утвер.11и.1, 
Рож.11енныit R скипетру простер в работу руно. 
Монарmу в.1асть скрыва.1, чтоб нам открыть наунв. 
Коrда он стро11.1 rpa.11, с11оси.1 тру.11ы в воИ11ах, 
В ;зем.1ях .11а.1еких бы.1 и странствова.1 в морях, 
Художников сбира.1 11 обуча.1 со.1датов, 
Домашних побеж.11а.1 и внешних супостатов; 
И с.1овом, се есть Петр, отечества отеu . • .  

Но обра;зом его красуется ceit гра.11, 
В;зирая на него, перс, турок, гот, сармат, 
Ве.шчеству .шuа героИского чудятся 
И мертвого в ме.11и бесчувственноlt страшатся. 

(61 . .l о м о п о с о в. Стихотворения . М" 1948, стр. 110) . 
2 П. С т  о .1 п в н с к 11 1!:. В старом Петербурге. Памятник Петру 1. - ((Старые го.11ы1), 1913. ию.1ь -

сентябрь, стр. 212. 
3 Там же, стр. 2Н-213. 
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К. /1 а с т р  е А А и. /lамн,тн1щ Петру 1 в денинzраде. Деталь. 



отмеченная выражсниеJ\1 суровой одухот
воренности, прекрасно гармонирует с герои
кой наряда «римского императора» . 

В своем монументе, по.1ном ве.шчавой 
торжественности и красоты, Растре.1.1и убе
дите.1ьно и искренне прос.1авJ.яет си.1у 11 
могуwество русской государственной н.1а
сти. Он находит особый, соответствуюший 
содержанию 11.1астический щ1ык, мужест
венный, простой и 11сны:й; он добивается 
органической с.1и1·ности массы и си.1у;эта 
с пространством. В четкой опреде.л:енности 
ncex форм, в отка;:1е от барочной с.1ожности 
движения и помпе;:1ности пышных драnи
ро1юк чувствуется творчески осо;:1нанная 
мастером традиция античных пространст
венных представ.1е,ний. В памятнике Пет
ру 1 нет «тускJ.ыХ» сторон; архитектони
чески строго и ясно испоJ.ь;:1уя активность 
6рон;:1ы, строит Растре.1.1и свой монумент. 
Всадник .1егко и 6е;:1 уси.1ий утверждается 
в пространстве открьпой ПJ.ОЦ!ади. Могу_ 
чая фигура Петра 1 мспринимается со всех 
сторон с а6со.1ютной ясностью и ;:1акончен
ностыо. 

Деяте.1ьное, оптимистическое начаJ.о 
и неспокойный, со;:1идаюший дух пет-

К. Р а с т р е л .л и. Нептун. 
Бронзовая статуэтка. 1725 �од. 

Гос. Русский му:Jей. 

ровской t)похи дают о себе ;:1нать и в декоративной ску.1ьптуре, выпоJ.ненной 
Растре.л:.ш ,11;.л:я Стре.1ьны, Петергофа, Аетвего сад;а и д;ругих дворuово-пар1юnых 
ансамб.1ей. Своеобра;:1ные, гермообра;:1ной фор�1ы сто.16ы, с t)нергично вы.1еп.1ен
ными гоJ.овами бородатых тритонов, подпираюwие стенки бассейна Бо.1ьшого 
каскада в Петергофе, баре.1ьефы, прос.1ав.1яюwие морское могушество России, 
в своей живой п.1астической траsтовке, непринужденности движения и свободе 
компо;:1иции со;:1вучны рассти.шюшейся перед дворцом вод;ной стихии и каскаду 
падаюwих по ступеням грота водных масс. Эти баре.1ьефы говорят о 60.1ьшом 
чувстве природы у Растре.1.1и, о его умении с.л:ить декоративную ску.1ьптуру 
с архитеRтурой и пей;:1ажем 1 •  Два моwных маскарона Нептуна и Вакха, вьшо.1нен
ные Растре.1J.и по рисункам М. Г. ;3емuова, увенчивают верхнюю п.1ошадку грота. 
По-видимому, с д;екора1'ивным оформ.1ением Петергофа свя;:1ана и находяшаяся в 

1 Во11рос о баре.1ьефах на Бо.�ьшом .1\аскале в Петерrофе пока остается 11еясным. Н. И. Архипов уоо· 
11инает как самостоате.1ьноrо мастера рялом с К . Б. Растре.1.1и во.�ьноrо .111теitш11.1\а Ф. Паска.1я Вассу, 
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PJCCБOi\-1 мрее брон;ювая стату�тка Нептуна (1723), крепкого, при;Jемистого, с 
прекрасно проработанной муску.штурой, в �нергичном ра;Jвороте ( стр. 473 ) 1. 

Тsорчество Растре.1J.и, обя;Jанного работать по договору « в  ре;Jи штемпеJ.ей 
д.1я меда.1ей и монет» ,  не мог.10 не отра;Jиться и на меда.1ьерном искусстве. 
В частности, к его баре.1ьефным портретам Петра 1 б.1и;J1ш ъ1еда.1ь в честь 
графа Ф. А. ГоJ.овина; не бе;J в.1ияню1 вышеупомянутых портретных медаJ.ьонов 
СО;JдаваJ.ись медаJ.и и монеты с и;Jображениями Анны Ивановны и Е.tи;Jаветы 
Петровны. 

Растре.1.ш не тоJыю бра.1 к себе, сог.1асно договору, на с.1ужбу, «ради 
научения и обучения тех художеств и ремес..1, которые он сам ;Jнает» ,  рус
ских мастеров и ремес.1енникоJJ, но и пыта.1ся органи;Jовать в России профес
сиона.1ьную шко.1у ску.1ьптуры 2• Однако отсутствие необходимь1х академических 
ус.1овий мешаJ.о систематической учебе. Пос.1е Растре.1.ш не оста.юсь ни одного 
мастера со ;Jванием ску.1ьптора. Самое искусство Растре.1.1и становится непо
нятным и чуждым д.1я пос.1едуюwей, 60.1ее утонченной, дворянской ку.1ьтуры. 
Но народное искусство не прошJ.о мимо творчества РастреАJ.и, оuени.10 простоту 
и веJ.ичественность со;Jданных им обра�оn, творчески испо.tь;Jова.ю, с оттенком 
иронии, в ре;Jьбе на кости и дереве портреты ЕJ.и;Jаветы Петровны, конную 
статую Петра 1, придав всему черты социаJ.ьной ;Jаостренности и сочно 
и нарядно раскрасив их 3• 

ТоJ.ько в тесной свя;Jи с передовой ку.1ьтурой русского обшестnа смог 
РастреJ..1и так убедите.1ьно выра;Jить новое со;Jнание �:эпохи. При �:этом важно 
подчеркнуть, что реа.1истический метод Растре.1.1и несомненно восходит своими 
корнями к традиuиям ве.1икого искусства Ренессанса. 

обя:завшегося по АОговору (<.шть всякие штуки медные и свинl!овые>) и выпо.1нившего неско.1ько баре.1ьефов 
Бо.1ьшого каскала (Н. А р х и п  о в. Сады и фонтаны XVIII века в Петергофе . .!. ,  1936, стр. 91 ).  Однако 
часть приписываемых Вассу баре.1ьефов по сти.1истическим при;шакам можно отнести к работам К. Оснера 
( (<Несс и Деянира1) , «Нептун на берегу моря >) , (<Нарuпсс1•-см. выше, стр. 442); в других баре.rьефах сти.1и
стические от.1ич11я от сде.1а11ных Растре.ыи не так уже :значите.1ьны, чтобы искать д.1я них ·особого 110 
темпераменту и сти.1ю сRу.1ьптора. Необходимы допо.шите.1ьные и:зыскаю1я и по вопросу о свя:зи баре
.1ьефов Бо.1ьшого каскаАа с баре.1ьефными и:зображениями морских Cl!eH на uи.111ндрвх и:з .1аборатори11 
Нартова . Баре.1ьефы Бо.1ьшого каскада в сти.1истическом отношении можно ра;зде.1ить на лве группы: 
первая - работы Растре.1.1и, от.1ичаюш;иеся своболноit компо:зиuиеit, обобwенноit, живописно-п.1астическоit 
трактовкоit форм, богатоit и:зобретате.rьностью в тематике 11 бо.1ьшим лекоративным чутьем; вторая-работы 
Оснера, очень робкие по :звмыс.1у и выпо.1нению, имеюш;ие тенденuию к графпческоit прорисованност11, 
к :звсты.1ости АВижения и неполвпжности фигур. 

1 Статуя Нептуна до.1жнв бы.1а, по проекту .llcб.1011a ,  венчать кров.1ю Бо.1ьшого дворuа; д.1я укра· 
шения олного щ1 фонтанов Растре.1.1н выпо.111я.1 фш,уру Нептуна на ко.1есннuе с де.1ьф11нами (Н. А р х  н
п о  в. Ука:з. соч. ,  идюстрвuнп на стр. 7, 75). 

2 В своем письме к Петру 1 в 1717 г. Р астре.1.ш 11одчеркива.1: (<Не то.1ько же.1аю . . .  работу по конт
ракту моему испо.1нять, но и притом россиitским .1юдям обо всем моем искусстве по.1ное обучение доты) 
(ЦГАДА, Де.10 о выемах, 1 718 г. ,  л. 1 ,  .1. 21-22). 

· 

8 В духе традиuиit наролного искусства раскрашены, например, ре.1ьефы Петра 1 (му:зеit во В.1адимире) 
и Е.1и:заветы Петровны (Гос. Русскиit му:зеit). В ряде баре.1ьефов с и:зображением Е.Jи:заветы Петровны 
(Гос. iЭрмитвж), в п.1акетке с и:зображением :1<:.1и:звветы Петровны, сле.�анноit с мела.1и на коронование 
(Гос. Русскпit му:зеit), но с несомненными с.1елами в.1ияния статуи (<Анны Ивановны с арапчонком�) , 
можно говорить уже о прояв.1е11и11 народных п.1встических тралиuиD. 11 в трактовке формы. 
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Т Р И УМ Ф А А Ь Н Ы Й С Т О А П  В П А М Я Т Ь  П Е Т Р А  1 

:И С Е В Е Р Н О Й В О Й Н Ы  

Государственн1>1е тенденции искусства петровского времен11 поАучи.ш яркое 
выражение в ТриумфаАьном сто.ше, �адуманном как памятник n честь победо
носного окончания Северной войны. У венчанный фигурой Петра 1, Триумфа.1ьный 
сто.1п бы.1 преднаsначен дАя украшения ГJ.а1шой пАощади новой стоJ.ицы ; 
многочисJ.енные статуи у подножия и 34 баре.1ьефа с .1аконичными, выраsите.1ь
ными надписями при�ваны быJ.и расска�ывать о с.1авных подnигах русского народа, 
армии и ф.1ота1• 

Выдвигая идею �того грандио�ного памятника, царь, конечно, �на.1 римские 
триумфаJ.ьные коАонны. Кроме того, в 1698 году он бы.1 в Аондоне, на сто.ше, 
«с которого весь Jондон ;'Jнат1»> 2• Но nce же сJ.ишком односторонне ;Jвучит 
утверждение Я. Ште.1ина о прямой подражате.1ьности ТриумфаJ.ьного стоJ.па 
римской ко.юнне Траяна, поско.1ьку ;·шимствованная с ;3апада форма име.ш 
традиции в русской ку.1ыуре как допетровского, так и петровского времени. 
Как живое нас.1едие nщзантийской куАьтуры, константинопо.1ьс1шя триумфа.1ьная 
ко.юнна Юстиниана, увенчанная фигурой императора с державой в руке, часто 
и�обража.1ась на русских иконах 3• В 1682 году стре.1ьцы потребова.1и во;цвиг
нуть в Москве, на Красной п.1ошади, сто.16, перечис.1явший их �ас.1уги и содер
жавший в �пак бесчесrия имена ка�ненных ими бояр 4• Наконец, идея общест
венного памятника бы.1а своеобрщшо испо.1ь;ювана и самим Петром в 1696 году 
в постав.1енном на Красной п.1оцщди в Москве каменном четырехстороннем 
сто.16е, вокруг которого 6ы.1и по.1ожены трупы ка�ненных �аговоршиков; с каж
дой стороны к сто.16у бы.ш прибиты жестяные .1ист1>1 с перечис.1ением их 
преступ.1ений 5• В то же время Петр вве.1 обычай отмечать пра�днование 
военных побед постановкой триумфа.1ьных ворот и арок с многочис.1енными 
живописными и ску.1ьптурными украшениями. 

Непосредственными предiпественникаl\ш Триумфа.1ьного сто.11ш могут счи
таться проект пирамиды, состав.1енный в 1717 году Н. Пино, граuюра 11. Пи
карта 1717 года с проектом пирамиды и «Торжественный пирамид» в па
мять сражения при Гренгаме. Проект памятника Петру 1 Пино в форме пи
рамиды до.1жен бы.1 «передать потомству память о ве.1иком монархе» и вк.1юча.1 
в себя три баре.1ьефа, и�ображавших г.1авные победы Петра и украшения и� 

1 Мыс.1ь об украmенш1 uентра.1ьной п.1ош;а..tи Триумфа.1ьной ко.1онноit бы.1а :значите.1ьной и в н..tеit
ном, и в ху..tожественном отношении. Триумфа.1ьная ко.1ош1а до.1жна бы.1а стать uентром в.1иваюwпхся 
в п.1ошадь у.1и11; не ;загораживая окружаюwих ;зданий, она при:звана бы.1а войти органической частью 
в архитектур11ый ансамб.�ь п.1оw;ади. 

2 М. Б о г  о с .1 о в с к и it. Петр 1 ,  т. 11.  М. ,  194-1 , стр. 367. Вt>роятно, ;�то бы.1 так на;зываемый 
«Монумент)� - ко.1онна, во;здвигнутая К. Репном в память о пожаре 1666 года. 

3 Напр11мер, и�;оны (< Чудо Федора Тирона » новгоро..tскоlt шко.�ы XV ве�;а u «По�;ров» мосБовскоlt 
шко.1ы нач11.1а XVI века (Гос. Русский му:зей, .№ 2Н4-, 2106). 

' (<История СССР », т. 1. ll;iд. 2. М., 1948, стр. 539. 
5 1\f. Б о г о с .1 о в с к 11 it . Петр 1, т. J. М.,  194-0, стр. 393. 
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Модель Триумфальноzо столпа 
(реконструкция). 1 721-1730 zоды. 

Гос. ;эрмитаж. 

трофеев 1• «Пирами,l(а четырех фрегатов» в честь 
Гренга�юкой победы бы.ш во;здвигнута на Троиuкой 
11.иwади, гд;е в петровское время происхо,11.и.11и тор
жественные пра;зднества 2• Пира�шда бы.ш богато 
украшена декоративной ску.11ьптурой 11 живописJ>ю 3• 
На гравюре Пикарта «Петр Первый, uарь и пове.111-
те.111> всероссийский» 4 и;зображена пирамида, окру
женная портретами-меда.1ьонами ве.шких кня;зей 
и царей, состояшая и;з .l(евяти массивных 6.11оков, 
суживаюшихся кверху и кни;зу; она увенчана ста
туей Петра 1 в .11атах и царской мантии, с же
�.юм н руках. На б.1101шх пирами,l(ы с .1иuевой 
стороны щюбражены баре.1ьефы, пре.l(став.11яюш11е 
наибо.1ее прос.1ав.1енные петровские бата.11ии. 

В �тих компо;зиuиях, с ,IJ.вижушимися в к.11убах 
дыма войсБами, с поверженными со.1,1J.атами и 
конями, с группами с,1J.аюwихся в п.1ен шве,1J.ов, как 
и в 60.1ьшой сuене морского боя в uентре гравюры, 
уже намечена в обших чертах бyJJ.ywaя бата.1ь
ная тематика многих баре.111>ефов Триумфа.1J>ного 
сто.11па. 

Архитектурный ;замысе.1 Триумфа.1ьной 1ю
.юнны принад.1ежа.1 Растре.1.1и. ;:Jная, как архи
тектор, античные ко.1онны Траяна и Марка Авре
.1ия в Риме, по,1J.робно и;зученные Виньо.юй, и 
ко.1онны, установ.1епные в Париже и Аондоне, 
Растре.1.1и, о,l(нако, приня.11 �а исхо,1J.ный обра�еu 
ренессансный тип триумфа.11ьной ко.11онны, теоре
тически ра;зработанный .J.-Б. А.11ьберти 5• Он обо-

1 См. Д. Р о ш. Рисунки Нико.1ая Пино, 11ре.1111а;э11аче11ные 
дАя России. - (<Старые го.11ьн ) ,  1913, мalt, стр. 10-1 1 .  

2 ;эта триумфа.1�.ная пирам11.11а воспро11;эве.11ена н а  гравюре 
А .  �убова 1720 года (<Торжественныlt вво.11 в Санкт Петербурх 
11;эятых шве.11ск11х фре1·атов1) ; см. также: А. Б о г  д а  11 о в и 
R. Р у б а  н. Историческое, географическое и топографическое 
ош1сание Санктпетербурга, от 11ача.1а ;эаве.11ения его, с 1703 по 
1751 го.11 . СПб. ,  1779, таб.1. 71 . 

з В 1721 го.11у Кара11ак 1111шет (<шесть карт1111 ;Jмб.1емов и 
в11ктория, которые на пира)Ш./lе бо.1ьшоlt1) (А. У с п  е н с  к и it.  
С.tоварь художников, в XVIII веке ш1савш11:1 в 11мператорск11х 
дворuах. М., 1913, стр. 95) . 

• ;t. Р о в 11 н с  к и lt. По.11робныlt с.1оварь русских граверо11 
XVI-XJX вв. СПб. ,  1895, ст.16. 521 . 

s .11.-Б. А .1 ь б е р  т и. .�есять кн11г о ;эо.11чест11е, т. 1. М., 
1935, стр. 270-273. 
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гаwает памятник ску.1ьптурой, вводит восемь героико-симво.1ических фигур, 
покрывает uоко.1ь, пьедеста.1 и ко.1онну 6аре.1ьефами (стр. 476). 

Триумфа.1ьный сто.1п не бы.1 постав.шн как паl\1ятник ни при Петре 1, ни 
при его прее}шиках, хотя гравюра 1760 года 11 щю6ражает его украшаюшим 
нарядную и ожив.1енную п.юwадь Васи.1ьевского острова. Не 6ы.ш по.1ностыо 
;iакончена 11 собрана даже l\Юд.е.1ь Триумфа.1ьного сто.1па, ре1юнструированная 
.шшь n 1938 году 1• И все же, б.1агодаря сохранившимся фрагментам моде.1и 
и ее баре.1ьефа.\1 , особыl\1 светоl\1 освети.1ась история русского искусства пет
ровского времени - с такой своеобра;iной, неподражаеl\ЮЙ си.1ой переданы в них 
характер, мыс.ш и чувства f)похи. 

Петр 1 поручи.1 Растре.1.ш сде.шть моде.1ь Триумфа.1ыюго сто.1ш1 в 1 721 году 2, 
еше до ;iак.1ючения Ништадтского мира. Выпо.1ненная по;iднее моде.1ь пред
став.1я.1а собой «сто.1б вышиной 4 фута, на нем статуя императорскан, IШll;iJ 
8 фигур, оный сто.1б ра�де.1ен на 7 частей, в которых частях басер.1евы 
1шктории, на фри;Jе оре.1, на пьедеста.1е 11 на цоко.1е басер.1евы» 3• С f)тoil 
первонача.1ьной моде.ш бы.1а испо.шена уве.шченнан моде.1ь И;i брон;Jы 4• 

Всей работой над Триумфа.1ьным сто.11юм руководи.1 Андрей l\онстантино-
1шч Нартов (1693-1756), ;iаведовавшиii uарской токарной мастерской , едино
мыш.шнник и советник Петра по органи;Jаuии русской Аиадемии художеств, 
та.1ант.1ивый и;Jобретате.1ь ряда меда.1ьерных 11 токарно-копирова.1ьных станков 
и секретных арти.1.1ерийсиих орудий, бессменный руководите.1ь художественно
ремес.1енных мастерских Академии науи (1736--1756). О художественной ода
ренности Нартова восторженно от;;Jыва.1сн пре;;Jидент ларижской Академии 

i Реконструированная в 1938 rоду в Гос. Русском музее моде.1ь Триумфа.1ьноrо сто.ша бы.1а в 1 941 году 
передана в Гос. �рм11таж, где сде.1а.1и новый пьедеста.1, по рисунRу Пи110. По канону А.1ьберти (уRаз. 
соч., стр. 273), венчаюшая сто.ш статуя .110.1жна быть высотою не меньше 1/8 высоты самого сто.1па. 
В ;Jрмитажноlt реконструкu1111 статуя состав.1яет то.1ьRо 1/8 часть ко.1онны. 

2 Р астре.1.1н в (<роспис11» выпо.1ненных нм работ, представ.1е1шоlt R оп.tате в 1732 году Ан11е Ива
новне, указыва.1, что в я11варе 1721 года Петр пред.юж11.1 ему (<Сде.1ать oнolt образеu: сто.tб тр11умфа.1ь
ныlt, чтоб в нем явить и показать виктории, его ве.tичеством о.11ержанные .. .  » ((<Сборник 11мп. PyccRoro 
исторического обшества•>, т. 108, стр. 239). Прямое подтверждение о работе Растре.1.1и над проектом 
Триумфа.1ьного сто.ша содержится в (<Д11евю1ке•> Берхго.1ьuа, в заш1сях 1724 года. (<�тот Р астре.1.ш, гово
рят, изготов.1яет две бо.1ьшие мета.1.1ические стату11 императора, одну пешую, другую Rонную, и они 
будто бы будут бо.1ьше статуи .Jfюдовика XIV в Париже. По окончании 11х, он, как я с.1ыша.1, сде.1ает 
еше бо.1Ьшую ко.1онну, на которой будут изображены все победы императора» ((</1.невник камер-ю11кера 
Ф. В. Берхго.1ьца», ч. 4. М., 1903, стр. 15-16). 

з (<Сборник 11мп. Русского 11сторического обшества», т. 108, стр. 244 (офпuиа.1ьное свидетс.1ьство 
Трез11ни, Еропкина, ;:Jемuова, Оснера 11 резного мастера Конрада Гана о работах Растре.1.111 в связи 
с его прошением). 

' П. Н. Петров предпо.1агает, что Петр 1, прежде чем решиться на расход по от .111вке 60.1ьшоlt 
моде.1и из мета.1.1а, :эахоте.1, чтобы Нартов выточи.1 ее 11з дерева (П. П е т р  о в. Очерк 11стори11 ску.1ьпту
ры в России. - (<Вестник изяшных 11скусств•>, 1890, стр. 76). Невозможно сог.1аситься с В. Васи.1ье11ым, 
которыlt считает, что бронзовые баре.1ьефы, находяшиеся в �рм11таже, не связаны с проектом монумента, 
а яВ.Jяются .1ишь копирами, предназначенными А.JЯ вытачивания баре.1ьефов Аруrого Триумфа.1ьного 
сто.1па, •небо.1ьшого ра:эмера и:э с.1оновоlt кости», допо.1нпте.1ьно заказанного Петром l Нартову. См. 
В. В в с и .1 ь е в. К истории проектирования 0Триумфа.1ьного сто.1паt. - сСообшения Гос. �рмитажа», '' 1 1 1 ,  
.!., 1955, стр. 13-1�. 
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наук 1 •  Аучшие ;:1натоки токарного де.ш в Европе восхиwа.1ись его мастерст1юм2• 
1\расиво и архитектонически uе.1есообра;:1но сконструированы и многочис.шнные 
меда.1ьерно-токарные станки Нартова с и;:1яwвыми и;:1гибами .шний, с бароч
ными во.1нообра::1н.ыми подставками и украшенными орнаментами станинами. 

Моде.1ь Триумфа.1ьвого сто.ша со;:1даnа.1ась Нартовым совместно с помщu
никами, но в работе над его отде.11.ными частями участвшш.10 неско.1ыю вид
нейших художников и ску.1ьпторов петровского »ремени. Каравак в 1718 году 
выпо.1ни.1 «12 портретов, сиречь чертежей триумфа.1ьной ко.юнны совершенных, 
которую моде.1ова.1 г"н Растре.1.1и» 3• Сам Растре.1.1и, наряду с рар.1ичными ва
риантами проекта сто.1па, сде.1а.1 в 1723 году «ве.1икую баре.1ьефу восковую . . . 
Gата.1ью Полтавскую яв.1яюwую» 4, а ратем «моде.1и воwавые, обронные на.1епных 
бата.шii на круг.1ых п.1оских дубовых досках» 5• Кроме того, к работе прив.1е
rш.1ись Растре.1ли-м.1адший 0, ску.1ы1тор и рерчик Пино, который в 1725 году 
ны.1е11и.1 « 1юшнью l\Юде.1и» д.1я «медного сто.1ба, на котором рарные бата.1ии» ', 
ф.1орент1шский l\Шстер Зингер, ис1ю.1нивший медный патрон «В;1ятие Риги» \ 
и другие мастера. 

В 1723 году Петр 1 норучи.1 Нартову выпо.1нить Триумфа.1ьный сто.ш и;i 
кости 9• IJероятно, в прямой свярИ с ;этим в том же году, по прикару Петра 1, 
Растре.1.1и ныпо.1няет «ве.1икую рисунку по oбpapeLJ сто.1ба, которая репре;:1сн
това.1а все виктории», сде.1анные, по его соfiственным с.1овам, «д.1я токарного 
употреб..1енил» 10• Зто бы.1 архитектурный контурный рисунок бер �скира баре.1ье
фов 11• В том же 1723 году вновь обраwаются к Растре.1.1и «д.1я сочинения 
моде.1ей :к сто.1пу». В ответ тот обешает «де.1ать все модели к вышеорначен
ному сто.1пу бер обирания моего в .1итье и чиwенье» и укарывает, что «выше
реченный сто.ш будет в десять патронов и д.1я сочинения токмо моде.1ей Ир 
воску над.1ежит мне ра работу 1200 руб.1ей»12• 

1 См. А. Б р и  т к и н и С. В и JI. о н о  в. Выдаюwиltся маmивостроите.1ь XVIII века А. К. Нартов. 
М" 1950, стр. 67. 

2 В 1718 ГOJI.Y Нартов бы.1 пос.1ав «В окрестные rocyJI.apcтвa JI..IЯ токарных машин и прочих тому 
принВJI..1ежаwих JI.e.1» (ЦГАДА, Кабинет Петра 1, oтJI.. 1 1 ,  д. 69, .1. 150-1М). Нартов побыва.1 в Бер.1ине, 
Jlовдоне, Париже. 

8 А. У с п е в  с к и it. С.1оварь хуJI.ожю1ков в XVIII веке, писавших в императорских JI.Bopuax. М" 
1913, стр. 95. 

' «Сборник имп. Русского исторического обwества»,  т. 108, стр. 239. 
5 «Материа.1ы /l..IЯ истории имп. Ака.1емии наук», т. IV� СПб" 1887, стр. 595. 
6 ЦГАДА, ф. Правите.1ьствуюwего Сената, кн. 7/104, .1 550-555. 
7 Н. В р а н  r е .1 ь. Ску.1ьпторы XVIII века в России.- (<Старые го.1ы»,  1907, 11ю.1ь - се11тябрь, 

стр. m, прим. 32. 
8 «Материа.1ы .1.1я истории имп. АкаJI.емии нау1ш, т. IV, стр. 594-. 
n По с.1овам Нартова, Петр приказа.1 ему JI.е.1ать «триумфа.1ьныit сто.1б1> , на котором бу.1ут изображены 

(<Все бывшие в прошедшей воitне с.1авные и счаст.1ивые бата.1n11 . . .  имеет выточен быть из кост11 и с 
протчим11 фигерами и орнамецтам11 и с прес.1авными украшен11ями".» (ЦГА)(А. Кабинет Петра 1 ,  от.11 . 1 1 ,  
.1 .  86, .1. 15 и об.). 

10 (<Сборн11к имп. Русского исторического обwества», т. 108, стр. 240. 
11 (<Рисунок па а.1ександриiiскоit бумаге не вытушеван и бе� басер.1ивов, орле11а лорическоrо» (там 

же, стр. 244). 
12 .1.онесение Растре.1.1и Петру 1 от июня 17� го.1а (архив Гос. Русского музея). 

4 78 



/f. Р а с т р е А А U  и А. Н а р т о в. Создание Петер6урzа. 
Барельеф пьедестша модели Триумфальноzо столпа. 

Гос. �рмитаж. 

С 1725 года, пос.1.е Cl'ttepти Петра 1, Триумфа.1ьный сто.ш становится 
настояwпм детиwеl't1 Нартова 1• Ра;3впва.я бурную деяте.жьность, он всячески 
торопится с ;3авершением работы над брощювой моде.1ью. В 1726 году Нартов 
доноси.1 в Кабинет, что мастер-.1итейwик Шпек «вышеупомянутый сто.жб г.1иною 
и воском нафурмова.1, а ныне на оном сто.16е содержит вообра;3ить фигуры 
всех 6ата.1пй воском» 2• Вскоре он �атребова.1 И;3 Берг-ко.1.1егии мастера Шу.1ьuа 
«д.1л вы.1еп.1ения восковых моде.1ей» и Фридриксона д.1я расчиwения медных 
патронов, а И;3 Городовой канuе.1ярии - Пино «д.1я вспоможения вы.1еп.1ять 

1 См. (сМатериа.1ы .11.1я истории имп. Академии наую), т. IV, стр. 585-610 (опись веwам, наiодив
mиися в .1аборатории Нартова, от fO марта t74-f ro.11a). В проuессе работы па.11 .мо.11е.1ью Трпумфа.1ы1оrо 
сто.1па Нартов выступа.1 не то.1ьRо Rак r .1авнь.it руRово.11вте.1ь всеrо .11е.1а; несомненно таRже ero актив
ное участие в компоновании бо.1ьmивства баре.1ьефов. В свя:�в с ;этим важно отметить уRа:�ание самого 
Нартова, встречаюwееся в описи 1741 ro.11a: (<На досRе .11убовоlt воwаная обронная мо.11е.1ь Пu.пнвскоli 
бата.1ии, с.11е.1ана мною>) (таи же, стр. 5М). 

2 ЦГ АДА, Кабинет Петра 1, от.11 . 1 1 ,  д. 78, .1. 1 169 и 06. 
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К. Р а с т р е  .1t .1t и и А. Н а р т  о в. Взятие Ш.1tucce.1tь6ypia. 

Баре.1tьеф пьедеста.1tа модели Триумфально�о столпа. 

Гос. �рмитаж. 

восковые моде.1и» 1• Преодо.1евая осе трудности, Нартов все же доби.1ся того, 
что к 1727 -1730 годам все части Триумфа.1ьного сто.1па (8 uи.1индров 1ю.1онны, 
4 баре.1ьефа на пьедеста.1е и 23 круг.1ых баре.1ьефа) 6,ы.ш, наконеu, выпо.1нены 
в брон;iе 2• Однако, опасаясь нов�.1х ос.1ожнений и прово.1очек, Нартов в да.1ь
нейшем решите.1ьно от1ш;iывается от помоwи мастеров-иностранuев и пред.ш
гает: «.ll;абы оное де.10 вручено бы.10 мне отправ.1ять российсними мастеровыми 
.1юдьми, которые искусство имеют н чеканных работах, и где я оных масте
ровых .1юдей сыwу в Санкт-Петербурге и.1и в Москве и чтоб оных .1юдей ко мне 

1 ЦГАДА, Кабинет Петра I ,  от.11 . 11, .11 . 78, .1 . 1 169 и об. 
2 «А по справке в КанJ,!е.1ярии г.1ав11оlt арти.1.1ерии и фортификаuии в 11рош.1ых 1725 и 1726 и 1728 

годах 110 опреде.1еииям г.1авноlt арти.1.1ерии, по требоваю1ю оного Нартова, у1ю111инае111ыlt Триумфа.1ьныit 
сто.16 во арти.1.1ерин ;iде.1ан и в 1730 году от.11аu ему, Нартову. В том же 1730 голу, по требованию 
оного Нартова, вы.1иты во арсена.1е в до110.1нение того Триумфа.1ьноrо сто.1ба п.1оских десять патронов, 
которые, ·как он с.1овесно объясни.1, состоят в готовности» (ЦГАДА,"_ф. 248, кн. 807, .1. 789). 
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онреде.шть у.ка�юм» 1• Нартов собирает вокруг себя группу русс.rшх мастеро11 
(Семен Воинов, Петр Семенов, Никита ;3ванов и :ИАья Вар1шин, ученики Иван 
Аеонтьев и Андрей Коровин), поручив ом всю работу по расчистке и чеканке 
баре.1ьефов. 

11� огромного чис.1а архивных документов - донесений, прика�ов, �аявАений 11 
сообwений ра�Аичных художников, ску.1ьпторов, архитекторов, ремес.1енникон 
и, прежде всего, и� .1ичных писем самого Нартова-с.1едует со всей очевидностью, 
что в истории со�данпя ТрпумфаJ.ьного сто.1па бы.10 неско.1ько периодов, суше
ственно от.шчавшихся один от другого как в отношении мастеров, попереl\1енно 
во�г.1ав.1лвших вес дсJ.а, так и в отношении в�г.1лдов на суwество, смыс.1 и 
на�начение сто.ша, господствовавших при дворе преемников Петра 1. 

Сам Петр, �адумав со�дание стоАпа, смотреА на него как на 1rамлтниr\ 
ве.1иких побед, прпве)(ших I\ обра�ованию могучей русской )(ержаJJы. Едва .жи 
у него бы . .ш )(юке мыс.1ь о прос.1ав.1ении своей собственной персоны. Пос.1с 
его смерти все щзмени.юсь. Екатерина 1 уже счита..1.а, что сто.ш до.1жен про
с.1ав.1лть не то.1ь1ю русские победы над Швеuией, но и Петра 1, 11 даже прежде 
всего его самого 2• С �того времени на первое место n постройке сто.1па вы
двигается Нартов, который во�г.1ав.1яет все )(еАо в течение многих .1ет. Все, 
что .1епи.1и, ре�а.1и, рисщш.1и посАедуюwие ,участники ко.ыективной работы над 
сто.1пом, 6,ыАо �начите.1ьно видои�менено, в си.1у чего мы вынуждены всем ХО)(ОМ 

процесса со�дания стоАпа рассматривать пос.1едний как работу РастреААИ - Нарто
ва, в которой от русского искусства 6е�ус.1овно бо.1ьше, чем от ино�емного. 
Все ре.1ьефы - прямые потомки деревянных ре�ных ре.1ьефов царских и пат
риарших мест �наменитых русских uерквей. 

Баре.1ьефы Триумфа.1ьного сто.1па со�даны на основе г.1убоко продуl\шнной 
идейной программы. Ясные и точные в компо�иuии и форме, с (1еткими, .1а
коничными объясните..1.ьными надписями, �эти баре.1ьефы горячо и убедпте.1ьно 
повествуют о с.1аоных воинских по)(вигах русского народа. На пьедеста.1е 
до.1жны бы.ш ра�меститься четыре баре.1ьефа 3• На восьми круг.1ых uи.шндрах 
стержня сто.1па предпо.1ага.1ось представить �наменитые петровские бата.1ии '. 
Кроме того, сто.10 до.1жны бы.1и украшать двадuать три круг.1ых баре.1ьефа5• 

1 ЦГА:tА. Кабинет Петра J, от.11 . 11,  д. 78, .1. Н69 и об. 
2 Р одном и;з своих донесений Нартов писа.1, что Екатерина 1 11ове.1е.1а ему в марте f725 го4а 

(111ачаты1t триумфа.1ы1ыlt сто.1б во 01ю11чание 11р11весть .11.1я ве.1икоit с.1авы россеltского ве.1икого монарха 
Петра Ве.111Rого•) (ЦГАДА, Каб1шет Петра 1, от4, 11 ,  .11. 86, .1. 151 .  

8 «В;зятие Ш.1иссе.1ьбурга 1702», «Со;здание Петербурга 1703», «В;зят11е Нарвы 1704-», «Битва при Ка
.1ише 1706» (11а.1111иси с.11е.1аны 11а .1ат1111ском я;зыке). 

' «Крепкому 004 .Жесным шве4у крепчаltшиlt Петр с.1оми выю 1708», «Россискиit Сампсон шве.11ского 
при По.1таве .1ьва растер;за 1709it, «Крепкая реве.1ская стена потрясеся пр11 Петре 1710», «Бе;зопасная 
Рига не убежа от рук Петровых 1710», ((Меч отuа россиска пожре у Прута поганые турни 1711», е<Фри4рик
шта.11 торжество 11рос.1ав.Jяет Петра первого 1713», «Мужество Петрово ори А нгуте яв.1ено 1714·», «Сн.1онися 
4рев11иit Дербень вечному в с.1аве Петру 172-2». 

0 Портрет Петра 1 ,  портрет Екатерины 1, «Нева не укры.10 Канuов от россвсквя оушни 1703», 
«Россискиlt монарх утопи врага при Катарингофе 1703», «С11.1на .1а.11ия россиска на Чю4скои u;зере 1704-», 
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БареАьефы пьедеста.1а Триумфа.1ьного сто.1ш1 траБтованы просто, в духе 
жанрово-повествовате.1ьного расскщш. В баре.1ьефе «СоiJдание Петербурга» при 
помоши ряда жанровых i:)ПИiJОдов, в которых участвуют крестьянин, со.1.1щты и 
рабочий, симво.1ически ИiJображено основание «Северной сто.1иuы» (стр. 479). 

Простой со.1.1щт яв.1яется героем и в бата.1ьных сuенах. Скро.мно, но в то же 
время торжественно и ве.1ичаво выпо.1няет он свой воинский до.1г. 

РаiJвернутые по всей п.1оскости круг.1ых uи.1индров 6аре.1ьефы стержня 
сто.1па с их суровыми историческими сюжетами, в бо.1ьшей: мере, чем баре.1ьефы 
пьедеста.1а, при6.1ижаются к государственно.му сти.1ю монументов и официа.1ь
ных исторических документов. Новое содержание вы�ыnает ИiJмененин в ком
пщшции и форме, и;:1.1ожение приобретает подчеркнуто ВОiJвышенныii харюпер -
в героическую правду вторгается симво.1ико-а.1.1егорический i:).1емент. Но основной 
художественный подход и ;цесь остается демократическим. Идейный пафос 
борьбы не iJШ\1енен .1ичньы1 прос.1ав.1ение'11 царя; в ;эпическом, по.1ном 011тими;1�ш 
повествовании iJНачите.1ьную ро.1ь играет народный типаж, иногда повторяю
ший ИiJвестные уже обра�ы русского со.1дата. 

ll пос.1едовате.1ьном чередовании компоiJиuий стержня сто.1па есть стре
м.1ение и�бежать однообраiJия и монотонности. Баре.1ьефы распадаются на две 
группы: в одних прео6.1адает .1юбовь к расска�у, к повествованию, в других 
дета.1ьное щюбражение боя сопровождается выдвинутыми на 11ервый п.1ан 
торжественно-uеремониа.1ьными, не .1ишенными суровости, груп пзми военача.1ь
ников с Петром во г.1аве, как, например, в баре.1ьефе «Крепкому под Аесным 
шведу крепчайший Петр с.1оми выю» .  

Сто.1ь же  торжественно и на основе тех же компоiJиuионных принuипов 
строится и баре.1ьеф «Россиский Сампсон шведского при По.1таве .1ьва pacтep
iJa» (стр . .овз), вся .1евая по.1овина Боторого iJанята «генера.1итетом» во г.1аве 
с Петром, правая - картиной боя. В группе генера.1итета много движенип; 
в отде.1ьных фигурах можно уiJнать портреты ;1наменитых «птенцов гне;1да 
Петрова» .  Сражение ИiJОбражено как широкое массовое действие: на переднем 
п.1ане - i:)нергичная схватка конницы и сп.1оченные рнды русских войск; на 
втором - в к.1у6ах дыма ожесточенный рукопашный бой; на гори;1онте виднеется 
окруженная крепостньнш бастионами ПоАТава. Героико-повествовате.1ьный: ;э.1е
мент торжествует в баре.1ьефе «БеiJопасная Рига не убежа от рук Петровых» 

«Си.1а Петрова ра;iруши стены града ;1.ерпта 1704», «Ве.1ие дер;iновение ве.шким Петром в Кронштате 
усмирuся» (год не ука;iан), «Мптава свидете.1ствует мужество Петрово 1 705», «У Петра по.11 /1.обрым не 
бе;i .11обрыя побе.11ы 1 708», «iЭ.1ьбив па.11е от .11ес1шuы Петровы 1710»,» «Скипетр ор.1а россиска сокруши 
Динамент 1710>>, «Рука россиска Пернов покори.1а 1710», «В iЭренсбурге оре.1 вогне;i.11ися россискп 1710», 
«Бомба россиска наш.1а место в Кексго.1ьме 1710», «Крепость Выборгская паде пре.11 Петром ве.1ики111 1710», 
«Марс у Товинга у.11ивися мужеству Петрову 1713», «Ге.1сенфорс россиским по.11ч1шися га.1ерам 1713», «lle 
стерnя си.1ы Петровы Штет1ш покорися 1713», «Страшен Петр пр11 Пе.шине явися» (ГО.11 не ука;iан), 
«Ва;iовская бата.1ия» (год не ука;iан), «Крепость Hellш.1oca ос.1абе.1а от руки Петрова 1714-», «От га
.1ер росспских не прекры.1 Гревrам четыре фрегаты 1720», «Мирны во веки пребудем•> (Нuшта.11тскиll 
мир). 
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/\. Р а с  т р е  л л и и А. ll а р т  о в. <1Россиский Сампсон шведско�о при Полтаве льва растерза 1 7091>. 
Барельеф стержня модели Триумфальио�о сто.ша. 

Гос. ;эрмитаж. 

(стр. 484). ;3десь все соткано� Ир жанровых мот11вов: со.1дат держит под урдlJЫ 
стояwую у дерева осед.шнную .юшадь; Петр 1 укарывает генера.1у на город; 
но траншеяl\1 11дут со.1даты с ружьями и рнаменам11 на п.1ечах; бьет в барабан 
барабанш11к; стояши.й рядом со.1дат раб11вает в ружье 11у.1ю; iЭНергичные арти.1-
.1еристы обстре.1ивают горяший город. Однако, при всем оби.11ш раррорненных 
жанровых мотивов, в 6аре.1ьефе достигнута внутренняя свярь и сог.1асованность 
отде.1ьных частей коl\шщнщии. 

Художественная ясность и кoмnopIILJИOHШJя стройность 11р11 JМеюш кратко 
и iЭНерги'Чно вырарить мыс.1ь в дос:rупной и .1егцо рапоl\шнаюwейся форме 
характерцы 11 д.1я .l(вадuати трех круг.1ых баре.1ьефов, с теми же демократи
ческими типами со.1дат и военача.1ьников, с вариаuиями уже рНакомых фигур. 
И в iЭТИХ баре.1ьефах нет пышной риторики апофеора победите.1ей и.1и наро
читого подчеркиванИя жестокостей войны - все опреде.1яется естественными 
и вl\1есте с тем 6.1агородными че.1овеческими чувстваl\IИ и переживаниями. 
В круг.1ых баре.1ьефах рерче, чем в баре.1ьефах пьедеста.1а и стержня Триум
фа.1ьного сто.1па, скарывается ВОрдействие народного творчества, народных вку
сов и традиuий, nриб.1ижаюwих iЭТИ баре.1ьефы к .1убку, с его стрем.1ением 
вырарить многое, норою не совсем .1овко п грубовато, но с бо.1ьшой ЖИрненной 
си.1ой и правдивостью. В нокаре uе.1ого уси.1ивается тенденция к .1анд.картной 
панорамности при откаре от прави.1ьного перспективного построения простран
ства. Широко испо.1ьруются типичные д.1я народной гравюры приемы обратной 
перспективы. 

Первые наброски, iЭСКИрЫ и l\Юде.ш бата.1ьных сuен Триумфа.1ьного сто.1па 
исходи.1и от Каравака, Растре.1.1и, Пино, ;3ингера и других иностранных масте
ров. 1\ чис.1у подобного рода обрарuов относятся также рисунок ко.юнны, 
украшенной 6аре.1ьефами 1, и четыре гравюры по рисункам П. МартiЭНа-м.1адшего, 

1 Е. Ф е  А о с е  е в  а. Монумент Петра 1.- «Сборник Гос. ПубАичноii бибАиотеки имени М. Е. СаА
тыкова-Щедрива», 11 . .11., 1954, таб.11, XIIl-XV. 
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К. Р а с т р е л л и  и А. Н а р т  о в. ((Безопасная Puia не убежа от рук Петровых 1 7101J. 

Барельеф стержия модели Триу.л�фальио�о столпа. 

Гос. �рмитаж. 

;ншщшнные Петроl\1 1 1. Одшшо ncc iЭТИ нерnонача.1ьнь�е проекты, источники и 
обрар!JЫ бы.111 в да.1ьнсiiшеl\1 подвергнуты творческой rrepepaбo:rкe, подчас 
весьма сушQственной. На основе рарнообрарпого и пестрого l\lатериа.1а Ир на
ча.1ьных оригина.1ов СОрдаnа.шсь под.111нно русские nрощшедения, органически 
объсдпненные и 110 содерлшншо и по форме единствоl\1 основного рамЬ1с.1а 
монумента.1ьного пюштника. 

Н<1ртову, тре;:iвому Rонс·rруктору и Иробретате.1ю, нс 1\ЮГАд нс быть чуждой 
барочншr, ж11вош1сюш систе:.\Ш Растре.1.111. Нартов многое раимствует Ир ба
ре.1ьефа Растре.1.1и (Гос. f)рмитаж) с Ирображением битвы при Перево.1очне 
( «Levenhopt 1709» ), где тот почти с протоко.1ьной точностью и бытовыми 
подробностями передает общую картину бол 2• Но Растре.1.1и расскара.1 о 
событии равнодушно, не су!\1е.1 раскрыть его внутреннюю сушность. ПоiЭтО.l\IУ 
Нартов .111шь отчасти испо.1ь;юва.1 д.1л моде.1и Триумфа.1ьного сто.1па баре.1ьеф 
Растре.1.11:1. С бо.1ьш111\1 сочувствием он отнесся ко второй группе протоориги
на.1ов - к uи.1индру «Врлтие Риги» ,  выпо.1ненноl\1у ,Зингероl\1 3, и к баре.1ьефам 
«В;:inтие Реве.1п » и «Сражение при Ангуте» 4• Но и Рдесь, сохранял жанрово
повествовате.1ьныU: расска;:i, он вносит ряд небо.1ьших, но характерных Ирменений, 
придаюших новый, приподнято-торжественный оттенок ртим КО:\ШОрИJJИП!\1. Осо
бенно решите.1ьной творческой переработке подвергся баре.1ьеф «Сражение при 
Ангуте». В своем окончате.1ЫЮ!\1 виде iЭТОТ баре.1ьеф почти ничего не сохран11.1 
от протооригина.1а; в баре.1ьефе «Мужество Петрово при Ангуте ЛПАено» вместо 

1 <«Битва при .llесноЙ>) и <«По.11тавскал баталию) .llармессспа, <«Битва при Перево.11очноЙ>) Симонно, 
<«Битва при Га11rуте>) Бакуа. 

2 См. «К. В. Растре.11.11и старший (1670-1744) .  Ката.11оr прои;�веАений выставки. Гос. Русский му;�еЙ•) . 
.11., 1939, стр. 14. О принаА.11ежности баре.11ьефа Растре.11.11и rоворит схоАство с бата.11ьными сиенами на 
бюсте 11 11а А1еда.1ьо11е Петра f.�еrо::-работы. 

з Там же, стр. 15. 
4 Баре.11ьефы не сохраншшсь. Фотоснимки с.11епков с них нахоАИJiись в му;�се Обшества поошрения 

ху11ожеств. 
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lf. Р а с т р е л л и  и А. Н а р т о в. (IС1'лоиися древний Дербень вечному в славе Петру 1 7221J. 
Барельеф стержшt модели Триумфальиоzо столпа. 

Гос. ;эрмитаж. 

хаот11чески сгрудивш11хсп ра;Jбитых кораб.1еii щюбражен гро;Jный боевой строй, 
атакуемый русскими га.шрами. Первонача.1ьная �тюдно-живописнап манера .1ешш 
баре.1ьефов не соответствова.1а торжественному сти.110 Триумфа.1ьного сто.1ш1, 
11 потому они бы.1и выпо.шены в иной, гравюрно-чеканной манере, родственной 
lшнере франJ!у;Jского к.1асси!!И;Jма, которую Нартов l\IOГ усвоить во врем11 
пребывании_ в Париже. 

Сто.1ь попу.1ярные в искусстве XVII � первой по.1овины XVIII века СИ!\1-
во.шко-рмб.1емат11ческие представ.1енип 1 не мог.111 не скаiJаться на 6аре.1ьефах 
Триуl't1фа.1ьного сто.ша. Они опреде.1и.1и своеобра;:шый характер надписей, так 
как счита.1ось, что «щзвестные обра;Jы и с.1ова вместе с.южены будучи состав
.1яют совершенный смыс.1» 2 и что «симво.1 есть краткая надпись, состояшая 
в остроумном и;Jречении немногих с.1ов, совершенной смыс.1 в себе ;Jак.1юча
юших; кои, будучи соединены с емв.1емою, руповодствуют нас к ПОiJнанию 
другой веши и.1и повести, исторический, по.1итический, нравственный 11.1и 
таинственный смыс.1, подобное сему и.1и о;Jнаменование содержашей» 3• Можно 
отметить и прямые обра;Jные ;Jаимствования И;J п .1.1юстраJ!ий «Симnо.юв и 
;эмб.1еl\lат» t. 

Баре.1ьефы Триумфа.1ьного сто.ша г .1убоко свя;Jаны и с русской гравюрой, 
и с народньш искусством, Топографическая ясная гравюра-чертеж «Осада Кекс
го.1ы�а» ИiЗ «Книги Марсовой», И;Jданной в 1713 году под редакuией самог() 
Петра 1 6, бы.1а просто переведена в п.1астичеспую форму в баре.1ьефе «Бомба 
россиска наш.1а место в Кексго.1ьме» .  В гравюре «Осада Выборга», так же 

1 Ср. Н. М а к  с 1or о в и ч - А 11 б о 11  и к .  F.111в.1емы и символы 11,збранные. СПб., 1788 ( 1-е им.- Амстер-
4ам, 1705). 

2 Там же, л. 1 об. 
з Там же, стр. VI. 
4 Там же, рис. 88. 
G «Кн11rа Марсова или воинских дел от вонск царского величества российских•>. СПб., 1713, табл. 14. 
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как и в соотнетствуюwем 6аре.1ьефе, щюбражены два сходных архитектурных 
ко�ш1.шкса. ИР другой гравюры бы.1 пораимствован д.1я баре.1ьефа «Сражение 
пр11 Ка.1ише» мчаwийся во весь опор всадник 1• В гравюре «В;iятие А;iова» 
(1699) Схонебека впервые Ирображена попу.1ярная в баре.1ьефах Триу11фа.1ьного 
сто.1па групна генера.1итета с Петром во г .1аве 2• 

Простотой и искренностью трактовки жанровых сюжетов баре.1ьефы Триу1'1-
фаАьного стоАпа отчасти перекАикаются и с гравюрами второй поАовины 
XVII стоАетия. Не от Аармессена 11 не от Пино идут традиuионные в русской 
гравюре XVIII века типы щшшных всадников Триумфа.1ьного стоАпа. l\fы 
встречаем их уже на гравюрах Афанасия Трухменского, работавшего при 
московской Оружейной наАате во второй 110Аовине XVII века. БареАьефы 
ТриумфаАьного стоАпа, как уже отмечаАось, б.rи;iки и к Аубку це.1ьностью 
восприятия мира, многими компо;iиuионными решениями, системой распреде
.1ения пАанов, применением обратной перспективы. 

БареАьефы ТриумфаАьного сто.ша, как официаАьный памятник петровского 
времен11, не мог АИ не отрщшть идейных установок господствуюwего кАасса. 
Группам генераАитета отводится почетное место на первом пАане; в некото
рых бареАьефах они ;iанимают по.ювинv всей компо;iиuии и в противопоАож-

� . 
ность со.1,11.атской массе даются в боАьшем масштабе. Однако со�датеАи ст0Аш1 
сорнаваАи огромную роАь народных масс в 11сторических событиях того 
nремею1. Не сАучайно демократический типаж �анимает стоАь �начитеАьное место 
n баре.1ьефах ТриумфаАьного стоАпа. Пока�анныii �десь тип русского соАдата -
правдивый, реаАьный обрар, соответствуюший суровой историческоit действи
теАьности. 

Чистотою и просветАенностью своего содержания бареАьефы ТриумфаАь
ного стоАпа рерко отА11чаются и от протооригина.1ов, и от бесстрастных батаАий 
в современной им живописи и гравюре. В бареАьефах не Ирображаются сцены 
сражений ради них самих, не пока�ывается грубое торжество победитеАя иАи 
герой, попираюший поверженных врагов. В них с гордостью повествуется 
об одном и� важнейших периодов русской истории; сАитые в единую Аетопись 
отдеАьные �пи�оды со�дают правдивый памятник героическим подвигам рус
ского народа. 

С К У А Ь П Т У Р А  С Е Р Е Д И Н Ы  XVIII В Е К А  

;3начите.1ьное место в пpoiiecce фор1'шрованин нового русского искусства 
нрина,z�;.1ежит в середине XVIII века ску.1ьптуре. Д.1л ее рщшития особенно 
характерно стрем.1ение воскресить традиuии государственности искусства петров-

1 <сКнига Марсова ИJIИ воинских деJ1 от войск uapcкoro веАичества российских•>, табА. 5. 
3 Д. Р о в  и и с к и й. Подробныii с.11оварь русских граверов XVI-XIX вв. СПб., 1895, стАб. 791 .  
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с1юго времени, прошшвшееся и в отАив1\е конной с·татуи Петра по модеАи 
РастреААИ, и в настойчивых ука;3аниях об и�готоВАении статуи «пешего Петра», 
и в повторении бареАьефов ТриумфаАьного сто.ша в « чертогах» uарс.1юго дворuа 
Троиuе-Сергиевой .швры, и в усиАении активной роАи ску.1ьптуры в декоративном 
убранстве дворuов, церквей, триумфа.1ьных арок. Вместе с тем, вс.1едствие ос.1аб.1е
ния государственной дисuип.1ины и роста �начения придворно-аристократических 
Iiругов, скуАьптура уже не мог.1а быть, IШI\ при Петре 1, искусством сто.1ь же 
мону!\1ента.1ьным, а до.1жна бы.ш приобрести черты ра�в.1еrшrrе.1ьности и деко
ративности. Другой особенностью ску.1ьптуры середины XVIII сто.1етия бы.10 
деяте.1ьное участие в ее ра�витии исконных русских мастеров и ремес.1енни
ков. ;3амечате.1ьн,ые традиuии народного искусства уме.10 испо.11.�уются ведущими 
архитекторами и ску.1ьпторами, под руководством которых русские рерчики 
сордают необычайные по ра�маху, красоте и совершенству декоративные 
ансамб.1и в новых дворuах Петербурга и пригородных реiJиденuиях, с чисто 
светской роскошью украшают иконостасами uеркви. 

Вся 13та пра�дничная, торжественная архитектура органически рарвивает 
объемно-п.1астические свойства древнерусского ;3Одчестnа и творчески сАивает 
их с 13.1ементами ;3ападноевропейс1юго барокко. БоАьшинство �даний. того вре
мени обиАьно насыwается пАастическим декоро!\1. Лепные и рерные украшения, 
густо покрывают стены интерьеров; сотни ПО;3ОАоченных деревянных и.1и Ир бе
.юго камня па� и статуй ра;3меwаются на фронтонах и парапетах, украшая 
б.1естщцие, как серебро, крыши и� беАого жеАе�а и венчаюwие ;3дание ба.1ю
страды. При п.1астической обработке стен и динамическом рит!\1е их пАоскостей, 
то 11рихот.1иво ПiJГибаюшихся, то напряженно выступаюwих вперед, то отсту
паюших вгАубь, �дание восприни!\tается ;3рите.1ем как живое органическое те.ю, 
конструктивный костяк которого об.1ачен в тесно обАегаюwий его красочный:, 
бога:rый, пАастически декоративный наряд. Пространство, пАастика и uвет 
САиваются в uе.1ьный и ясный синтетический обрар. 

Один И;3 ведуwих рОдчих того времени - Растре.1.1и-мАадший - широко 
по.1ь;3уется дАя достижения нужных ему ;эффектов всеми средства!\tи архитек
турдого, декоративно-п.1астического и живописного искусства. Но хотя многое 
де.1аетск в 13то время по ;3аданиям, п.1ану и рисункам самого РастреА.1и, не 
с.шдует рабывать, что он ворг.1ав.1я.1 громадный ко.1Аектив проектировшиков, 
строите.1ей, ску.1ьпторов и декораторов. И подобно тому, как В. В. Растре.1.1и 
осваиваА и рарвива.1 в своем творчестве основные принuипы наuиона.1ьного 
русского �одчества, так и его помоwники-скуАьпторы (Дункер, РоА.1ан, русский 
1\IаСтер Ва.1ехин и др.) широко испо.1ь�ова.1и художественные и технические 
приемы русской декоративной: реiJьбы. Как никогда ранее в истории русского 
декоративного искусства наш.1и выражение огромн.ый вкус русского народа, 
ero удивите.1ьное уменье обраwаться с материа.1О!\1, добиваться в дереве с.1итности 
и свобод.ы движения, свойственных то.1ько утонченной технике 1\1ета.1.1ичес.кого 
.1итья, способность воп.1оwать в хрупком 1\Iатериа.1е все капри�ы художника. 
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11;;1.ноб.1еннал в середине XVIII века декоративная система строится на 
богатой игре декоративно-орню�1ентаАьных ;э.1ементов (вк.1ючая и статуи), рас
по.шгаемых по двум строго выдержанным на11рав.1енилм - вертика.1и и гори
;;1онта.1и. �то вносит успокоение в барочную неистовость декоративного убран
ства, и в ;;1начите.1ьной мере нейтра.ш;зует живописную расп.1ывчатость ;эф
фектов неравноl\1ерного освеwения громадных фасадов с их яркоii, мажорной 
окраской. 

Движение нарастает посАедовате.1ьно от устрем.1яюwихсл вверх ко.1онн и 11и
.1ястр, поддерживаюших раскрепованные антаб.1ементы и ра;;1нообра;:шой формы 
фронтоны с фигурами на скатах, с картушами и арl\tатурой в тиl\шанах, к венча
юwей ;;1дание скуАьптуре. По.юсы и;з маскаронов, .1ьвиных масоБ, го.1овок в ш.1емах, 
гребеш1юв и рокай.1ей свя;зывают ;iдание 110 горщюнта.1и. 

Под.1инным uарством ску.1ьптуры бы.1и ;;1атейАивые и и;;1яшные садово-11ар
ковJ>1е постройки, как царскосе.1ьские �рмитаж 11 Монбижу, с необычайной 
wедростыо, от подножья до конька кров.1и, украшенные десятками iJО.юченых 
статуй, баре.1ьефами, ва;шми, гир.1яндами, картушами 1• Подобная декоративнаJ1 
ску.1ьптура дышит такой неподде.1ьной чувственностью и движением, что превраша
ет архитектуру как бы в наде.1енный жи;;1нью органи;зм. Она неотде.1има от 
архитектуры, так как не рассчитана на свободное пространство ни в пропорuи,ях, 
ни в масштабах, ни в фактуре, ни в окраске. С типичной д.1я архитектуры 
Растре.1Аи ЩJво . .шованностью и темпераментностью она уси.1ивает п.1астическую 
жи;зю, архитектурных форм и наг.1ядно раскрывает общественное содержание 
украшаемых ею построек 2• 

В пафосе дворцового строите.1ьства iЭТОго периода, с его грандио;;1ныl\1 
ра;змахом, бе;з ску.1ьптуры бы.1 бы немыс.111м барочно-патетический я;зык архи
тектуры. Си.1ьные и гру;;1ные фигуры (особенно ску.1ьптуры Зимнего дворuа), 
поАные спокойного достоинства, гордые в пщJе и осанке, выра;штеАьные в 
своей те.1есной материаАьности, обраwа.шсь не то.1ько к представите.1ям господ;
ствуюшего к.1асса, но и к народу. В них ;;1вучит «героическая правда» выросшего 
и окрепшего наuиона.1ьного самосщшания. 

Весы�а ;;1начите.1ьную ро.1ь играАа ску.1ьптура и в декоративном убранстве 
внутренних помешений е.1и;заветинских дворuов, в органи;;1аuии фантастически� 
ска;зочных и ошеАом.1яюwих своими iЭффектами нескончаемых анфи.1ад И;J но
;:10.1оченных. с многочис.1енными ;;1ерка:1ами комнат, с теряюwимися в перспек
тиве ;зоАотыми дверями, с массой .1ьюwегося и;з громадных окон света и т. д. 
Пластически обработанные� стены превраwаютсл в ре.1ьефные панно, ре;:1ные 

i ПоАробное описание ;этого Аекоратввного ве.1uко.1епия си.: А. Б е н  у а. Царсное се.10 в uарствова
ние имп. Е.1исаветы Петровны. СПб., 1 910, стр. 172, 214. 

2 Пос.1е неу.11авшеltс.в попыт1ш ;эаменить в 1764 го.11у прише.11шие в ветхость фигуры стату.вми и;э ка
;эансного .11уба, венчаюwая uарскосе.1ьские построltни ску.1ьптура совершенно упра;э.11н.ветс.в, исче;эает весь 
.1ес по;эо.1оченвых фигур, веот.11е . .шмых от костяка архитектуры, грубо ра:�рывается живая свя:зь п.1а
ст11ки со :�Ааиием. 
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фигуры и орнаменты, выступая и� стен, 
украшая и подчеркивая архитектурные 
ч.1ененил, карни�ы, на.1ичники и обрам
.1ения дверей, ;;1ерка.1, окон и картин, 
не;lаметно переходят в перспективы жи
вописных п.1афонов. Все оби.ше п.1асти
ческих украшений, с.1иваясь в единое 
ueAoe, нерасторжимое со стеной, пре
врщцается в .1егкий, про�рачный деко
ративный у;;1ор. Гру;Jная роскошь барокко 
сменяется характерным д.1я сти.1я рококо 
стрем.1ением Б грации, погоней ;Ja �моци
она.1ьностью впечат.1енин. Нежная рас
краска стен, серебристые потоки света -

все �то способствует со�данию тонких 
живописных �ффектов. 

Декоративная систеl\�а Растре.1J.и 
�начите.1ьно варьирова.1ась в ;Jависи!\юсти 
от характера �дания, его поJ.ожения в 
ансамб.1е и пей;Jаже. В городского типа 
доме Строганова, бер венчаюwих пост
ройку статуй, наибоАее �нергично деко
рирован uенrра.1ьный выступ г.1авного 
фасада: боJ.ьшая .1ьвиная маска над 1ю
ротами, кариатиды по сторонам окна 
бе.1ь�тажа и равершаюwий все �то убран
ство герб в.1аде.1ьuа в тимпане рарорван
ного фронтона (вн..rеuка и стр. 1в9, 190 ). В Пе
тергофском дворце, при скромной наруж
ной отде.ше, пышное внутреннее офор
МJ.ение с его прихот J.и1ю и;Jвиваюwимисл 
рокай.1ш�ш, картушами и ва�онами, аму
рами, неспокойными, с ра�веваюшимися 
драпировками, аJ..1егорическими статуями 
на парадной J.естниuе выдержано в духе 
;Jагородной увесе.ште..1ьной рериденuии. 
С ос.1епите.1ьны!\1 ве..1ико.1епием и торже
ственностью сде.1ано бы..10 и внешнее и 
внутреннее убранство Царскосе.1ьского 
дворuа, с многочис.1енными кариатидами, 
картушами, .1епными на.1ичниками окон 
с многообра�ными выступаюwими укра-
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ШеНiИIМН, Ску.1ьnтурон, фрОНТОНаl\IИ И Оа.1юстра,1Щl\1И, АЬВЙНЫМИ ГUJOBШlllf И маС
IШl\IИ. Воинственно-героический характер носит декоративное оформ.1ение .Зим
него д.ворuа, строившегося в годы с.швной д.1я русс1юго оружия Семи.1етнеii 
войны. На скатах фронтонов рдания вор.1ежат в гордых, торжественных порах 
ко.1осса.1ьные фигуры античных божеств - Марса, Нептуна, .Зевса и т. д.., 
стоят трофеи Ир вшшсБих доспехов, рНаl\1ен и пушек. На ба.1юстрадах, опоя
сывшщuих двореu со всех сторон, рас110.1агаются, чередуясь, статуи, арматура, 
вары. Бо.1ьшие .1ьвиные маски 11 го.1овы воинов играют видную ро.1ь в деrюра
тивных 110.1ucax, стягиваюших но гориронта.1и ко.1осса.1ьное, с ра;-шообрарными 
фасадами, ;цание. 

Много и п.1одотворно работа.1 под руководством Растре.1.1и венс1шй сr,у.1ь
птор И. Дункер, с 1749 по 1762 год состоявший: мастером Рерной на.шты Ака
демии науБ. Среди его работ выде.1яются l\IOWHЫe фигуры « согбенных)) ат.1антов, 
ноднираюwие пьедеста.1ы ·ко.1онн на фасадах Бо.1ьшого Царскосе.1ьскuго днор
uа ( стр. 489 ) И характерные Д.IЯ утонченных вкусов придворНОГО обшества fiа
ре.1ьефы «Игры детеii» ,У!\IС.ю ра;-шешенные на uоко.ш uарсrюсе.1ьского Эрми
тажа (стр. 491) . 

В «Играх детей» нросто и естественно, вссе.10 и непринужденно, в .1андшафте 
с xo.11\tal\IИ, рошами н садовьши беседками ра�ыгрывают амуры рщшообрар
ные пастора.�ьные сценки. Эти баре.1ьефы, подобно живописным панно украша
юwие пустые п.1оскости цоко.1я рданю1, богаты перспективно рарработанными 
�адними 11"шнами, но в них, nl\tecтo живописного, рассчитанного на светотеневые 
;эффекты барочного рельефа, применен бо.1ее п.1оски й, как бы растекаюшийс11 
по стене ре.1ьеф рококо, п.1ас·rические качества которого содержат уже ;эле
менты 11дJ!.!!его на смену к.1ассицирма. 

Работа l\tастеров-иноремцев Дункера, Жирардона, Ро.1.1ана, Шта.1ы1ейера, 
Карновского но рисункам Растрелли ш.1а рука об руку с работой: руссrшх 
рерчиrюв Ир Адмира.1тейств-ко.1.1егии, Канце.1ярии от строений и рНаменитых 
«древоделов» и специа.1истов ре;Jного де"ш, охтенских мастеров 1• Так, рерчик 
Ир Адмиранеiiства Антон Яков с тридцатью шестыо товариwаl\ш работает в 
Китайском ;Ja.1e Царскосе.1ьского дворuа; там же работает Григорий Курицын 
с охтенскими цеховыми сто.жирами; охтенские мастера вьшо.шяют часть рерных 
украшений иконостаса царскосе.1ьс1юй церкви 2• Русский мастер Петр Ва.1ехин 
особенно часто упоминаетс11 рядом с ДунБером: вместе они труди.1ись над 
ску.1ы1турами д.1я дворuа 11 Царском селе и его uиркумференции, вместе ра
fiота.1и по украшению ску.1ыIТуро.й 6а.1юстрад на крыше дворца 3• Искусство 
русских ре;Jчиков нашло широкое пр1н1енение 11 в новых архитектурных по
стройках Москвы. 

1 Е .  ГА а д  к о в а .  Работы русски:� ре:зчиков XVIll ве1;а в пригород11ы:1 дворuа:�. -«Архитектурное 
нас.1едетво», 4 . .А.-М . •  1953, стр. 166-176. 

2 А. Б е 11 у а.  Царс1юе село . . . .  стр. X П I I ,  прим. 365. 
з Там же, стр. XV, прим. 320. 
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И. Д у 1t "  е р. И�ры детей. БареАьеф на цокоJtе царскосеJtьско�о 
Эрмитажа. 1 7  50-е �оды. 

Воспитате.1ьное рначение декоративной ску.1ьптуры высоко uениА москов
ский рОДЧИЙ Д. n. Ухтомский. ПредпоАагавшееся им ску.1ьптурное украшение 
ко.1око..1ьни Троице-Сергиевой .швры обогаwа.ю и подчеркива.10 высотную компо
рИQИЮ ;этого рамечате.1ьного сооружения и уси.1ива.10 впечат.1ение его .1егкости. 
Тридuать две а.1.1егоричес1ше статуи, рармешенные в опреде..1енной системе, 
в наг.1ядной форме до.1жны бы.1и выражать идеи обwественно-гражданского и 
нравственного с.1ужения народу. 

Статуя трубяшей богини Победы, отроки, поддерживаюшие, как мантию, 
покрываюwую пирt1мида.1ьную башню, драпировку, и многочис.1енные а.1.1егори
ческие фигуры «Добродете.1ей» увенчива.1и построенные Ухтомским Красные 
ворота. В своих движениях, пропорuинх и масштабах фигуры органически 
СJ.ива.1ись в единое ue.1oe с архитектурной массой ворот, с их типично москов
скими, с 110.1укруг.1ыl\ш фронтонами, �авершениями. Густо ПОрОАоченные статуи 
подчеркива.ш пышность расписанной. под мрамор постройки. Сохранившиеся в :Му;iее 
Академии строите.1ьства и архитектуры фигуры сидяwих �адуl\�авшихся детей 
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Д екоративпая скульптура с Краспых 
ворот Д. Ухтомскоzо в Москве. 

1 753-1757 �оды. 

Му;зей Академии строительства 
и архитектуры СССР. 

от .шчаются характерной д.1я москов
ской ску.1ьптурной шко.1ы мяг1юй, бeiJ 
академичесRого подчеркивания муску
.штуры, трак:говкой те.1а (стр.492)-

СвоеобраiJНО испоАЬiJОВана москов
скими мастерами Михаи.1ом и Васи
.шем Зимиными героическая тематика 
в царских «чертогах» е.1иiJаветинского 
дворu;а Троиuе-Сергиевой .1авры. Пото
.1ок первого iJa.ш сп.1ошь iJапо.1нен 
34 баре.1ьефами Триумфа.1ьного сто.ша. 
Баре.1ьефы в нарядных обрам.1ениях 
и;1 рокай.1ьных iJавитков распо.1ожены 
тремя rюнu;ентрическими кругами; n 

uентре - богиня Победь1 с потретам11 
Петра 1 и Екатерины 1. Пото.1ок вто
рого iJa.1a украшают а.1.1егорические 
сu;ены «Игры детей», напоминаюwие 
6аре.1ьефы uарскосе.1ьского f)рмитажа, 
но бо.1ее �нергичные по своей моде
.1ировке. СтиАИiJОВанные в древнес.1а
вянс1юй транскрипции нравоучите.1ь
но-героические сентенu;ии до.1жны бы
.1и, очевидно, в духе восхва.1ения под
вигов Петра 1, прос.1ав.1ять «деяния» 
ЕАИiJаветы Петровны. Ч.1енами �той 
же даровитой семьи Зиминых, вероят-
но, бы.1и в.ыпо.1нены ску.1ьптуры на 
Красных воротах в Москве. 

Под в.1иянием светской: декоративной ску.1ьптуры ярко расuветает тради-
uионное искусс;rво реiJных иконостасов, украшаюwих многочис.1енные сто.1ичные 
и провинциа.1ьные храмы. ИiJживается отрицате.1ьное отношение церковных 
в.1астей к «идо.1ьс1шм» статуям, и то.1ько иногда еше раiJдаются робкие 
протесты против с.1ишком явного обмирwения церковной тематики. Характер
ные д.1я Бу.1ьтовой ску.1ьптуры нача.1а XVIII века барочные черты решите.1ьно 
сменяются теперь утонченным искусством рококо с типичными д.1я него 
свободой и непринужденностью в компоiJиuии и живой асимметрией в рас
преде.1ении п.шстических масс. Прекрасным обраiJЦОМ декоративной ку.1ьтовой 
С1\у.1ьптуры �того времени может с.1ужить выпо.1ненный по чертежам Растре.1.1и 
иконостас церкви Бо.1ьшого Царскосе.1ьского дворuа 1• 

1 А.  Б е н у а. Царское се.10. .  и.1.1юстраuия на стр. 53. 
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По и;3готов.1яемым в Петербурге черте
жам и часто те!\tи же петербургскими ре;3-
чиками выпо.1няются иконостасы в провин
циа.1ьных городах (Ка;3анский собор в Кур
ске, Андреевский собор в Киеве), в ре;3и
денuиях фаворитов (Почеп и Ко;3е.1ьск Чер
ниговшюй губернии), торговых се.1ах (Торо
пеu Псковской губернии). В них наб.1юда
ются те же ВЫЧJрность и богатство; все 
как бы пребывает в состоянии И;3менчиво
сти и беспокойства. Си.1ьно И;3гибаюшиесл 
архитектурные форм,ы украшены фантасти
ческим орнаментом и раковинами, перевиты 
uветами. Во.шистые .1инии рядов икон с 
весьма ра;3нообра;3НЫ!\tи обрам.1ениями пере
ре;3аются статуями анге.1ов и.111 пророков, стол
ших и.1и .1ежаwих в театра.1ьных II0;3ax на 
выступах иконостаса. На них обычно широ
кие одежды с ;эффектно И;3вивающимисн 
ск.1адками. В некоторых иконостасах (как, 
напри.i\1ер, в иконостасе К.1адбишенскоii цер
кви в городе Кашине) насчитыва.1ось до по
.1утораста статуй 1• Декоративный ;эффект 
уси.1ивается и по;30.1отой, и нарядной, пра;3д
ничной раскраской в оранжевый, бирю�овый 
и ;3е.1еный цвета с предпочтением, однако, 
.1а;3оревого u;вета и темно-синей бер.1инской 
.1а�ури. Неско.1ько выде.1яется по своему бо.1ее 
строгому архитектурному и п.1астическому 

В. М л  у и м  о в. Аполлон, с лирой. 
Мрамор. 1 752 zод . 

Гос. Русский му;iей . 

оформ.1ению ве.1ико.1епный иконостас в Нико.1ьском Мореном соборе Чева1шн
ского (ек.�еШrа 11ос.1е стр. 224) . 

Аюбопытное, хотя и сравните.1ьно второстепенное место в ку.1ьтовой ре;3ьбе 
середины XVIII вена принад.1ежит ко.1осса.1ьному по ра;3мерам, с.1ожному по 
компо;3иции и технике нивоту со створками (Му;3ей Академии строите.1ьства и ар
хитектуры СССР). Он оби.1ьно украшен ра;3номасштабными фигурами распя
того Христа, предстоящих анге.1ов, еванге.1истов, херувимов, сuенами страстей 
и мученичеств, u;е.1ым СIШ;3очным городом со ;3даниями, храмами и крепостны
ми стенами, с горним Иеруса.1имом вверху, с деревьями и uветами 2• Все вы
по.1нено в комбинированной технике - круг.жав ре;3ьба, баре.1ьеф, проре;3ь, при-

1 Н. С о б  о ..t е в. Русская наро;rная ре:�ьба по дереву . .l\f.-.JI., 1 934, стр . .WO. 
2 Там же, стр. 396-399, р11с. 276, 'Л7. 
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i\tенение ;Jерка.11ьных стеко.1 и т. д. Автор кивота - московский ре;Jчик-.1юби
те.11ь Г. С. Шумаев, трудившийся над своим прои;Jведение:&1 60.1ее сорока .11ет 
( 1720-1761 ). В ;эт.ом своеобра;Jном п.шстическом ан самб.же, в си.1у необ,ычай
ной перегруженности дета.шми, утрачена всякал ясность рамыс.1а, а г.жавное
отсутствую:r непосредственность и свежесть выражении, 1юторыми отмечено 
под.11инно :народное творчество с его г.11у601юii ис1\ренност1.ю обра;Jов. 

До органщшuип отечественной Академии художеств, ра;-шитие русс1юй 
11.11ас·rи.1ш тормо;Jи.юсь И;J-;Ja отсутствия крепкой основы д.11н роста 11рофесси
она.жьного мастерства. Нередко традиционные ремес.11енные навыки меша.11и 
одаренным мастерам выходить на широкую дорогу художественного творчества. 
Своеобра;Jное пре.юм.11ение по.11учи.11и народно-ремес.11енные традиuии в творчестве 
русских «подмастерьев сБу.11ьптуры » В. М.11уимова, В. Иванова, П. Сто.11етова и 
первого русского СБJ.llЬПтора-портретиста М. п. Пав.11ова. 

Дошедшие до нас подписные мраморные статуи «А110А.11он с .11ирой» 
М.11уимова (1752) и «Юнона с пав.швом» Иванова (1756; обе - в Гос. Русскоi\1 
l\IJ;JCe), скопиронанные с работ ита.1ьннсrюго мастера Тарсиа,- не бердушные 
повторения оригина.1ов, а выпоАненные в духе народноii 1 1.шстики нрои;Jведения 
(стр. 493). В обнаженных фигурах много наивного, много от архаической простоты и 
1\юнумента.11ьной декоративности народного искусства; все формы обобщены, дви
жению фигур придана особая торжественность и ве.жичавость 1 • 

Видное место среди русских ску.11ы1торов середины XVIII века раНИl\Iает 
Михаи.1 Пав.11ович Пав.юв (1733-1784) 2• Сын со.11дата Нарвского гарни;Jонного 
1ю.11ка, воспитанник Академии науR и художеств, подготов.швшей художников «ДАЯ 
по.11ь;Jы академического корпуса и всего государства, дабы оные высокие ху
дожества во всей империи распространены 6ы.11и» ,  ПавАов работа.11 снача.1а 
подмаетерьем. В 1759-1761 годах рн учи.11ся ;Ja граниuей, где некоторое 
время ;шнима.11сл ску.11ьптурой в Париже под руководством Пига.11я и А.11.11егрена. 
С 1762 года он - мастер и руководите.1ь Ре�ной пa.t:aтf>I Академии наук (ко
торую до того во;Jг .11ав.11яАи иностранцы Оснер и ДунБер ), а с 1771 года -
ску.11ьптор и одновременно архитектор. Пав.11ову принад.11ежа.1и ре;шые статуи и 
украшения катафа.1ка Иl\Шератриuы Е.11и;Jавет1>1 Петровны (1752), пнутреннее 
декоративное убранство Кунсткамер", и би6.11иоте1ш Акад,емии нау1\ (1777-1779) 
и ряд выпо.11ненных в 1763-1766 годах портретных бюстов - :М. В. Аомоносова, 
Екатерин,ы 11, Г. Ор.11ова, Б. Х. Миниха, Пав.11а 1 нас.11едником. В сохранившихся 
работах Пав.11ова - а.11.11егорическом баре.11ьефе «Россия» (стр. 495) и портретном 
баре.11ьефе аБадеl\111ка А. f)й.11ера 1777 года,- как и в статуях М.11уиl\юва и Иванова, 
при по.11ноi\1 отсутствии оттенка БаJЮй-.11и60 придворной и�ысканности и 
жеманства, наб.11юдаютсл си.11ьное и �доровое чувство реа.11ьной 11рироды, простота 

1 Воз1110жно, что ;:�тн статуи бы.111 �к3аменаu110нным11 (<Проба111ю) (<ПОд111астерьев ску.1ьптуры)). Не 
бы.1 .1и Иванов тем под111астерьем, чье имя в ошибочной транскрипuии (<Чванов)) фигур11рует в сш1ске 
декораторов, работавших в f755- f757 годах на строите.1ьстве �ииuего дворuа ? 

2 См. Е. С у с .1 о в а. М11хаи.1 Пав.1ович Пав.1ов, ску.1Ьптор XVIII века. M.-�t. ,  1957. 
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М. П а  в л о в. Россия. Барельеф в здании Кунсткамеры 
в /J.emmipaдe. 1778 �од. 

и естественность. Ес.ш общая декоративная Бонuепuия анегорической группы 
«Россия» по.ша еше барочных пережитl\ОВ в асимметрическом контуре це.1ого 
и в живописной игре в"'ютупаюwих и� �атененных масс свет.1ых пятен, то 
в портрете Зй.1ера ясно прояв.1яются к.шссиuистические тенденuии русского 
искусства �того времени. При стреl\1.1ении к подчеркнуто-индивидуа.1ьной пере
даче портретных черт .шца, портрет Зй.1ера все же герощшрован в духе 
античности; бо.1ее ясными и опреде.1енными становится отде.1ьные формы, в 
обшей компщшuии портрета ;шачите.1ьную ро.1ь приобретает контур, че1'lю 
ограничиваюwий объемы. 

Bl\tecтe с Пав.1овым работа.1 «подА�астерье ску.1ьптуры» Петр Сто.1етов, 
пшюгавший ему в выпо.1нении ре.1ьефа «Россия». В 1758 году они оба 6ы.1и 
направ.1ены Академией наук в художественный отде.1 Мос1ювского универси" 
тета, просипшего прис.1щrь мастеров-ре�чиков, «которые в тех художествах 

495 



совершенное �нание име.1и и мог.1и бы обучать тем художествам Московского 
университета учеников» 1• Пое;iдка Пав.1ова и Сто.11етова в Москву не осушест
ви.1ась, но с 1758 по 1765 год Сто.1етов состоя.1 помщцником приг.шшенного 
И;i Франции Н. Жи.1.1е в ску.1ьптурных к.шссах недавно органи;iованной «Ака
демии трех ;iнатнейших художеств». О творческой деяте.1ьности Сто.1етова в 
Акадеl\IИИ художеств говорит пред.1оженный им на продажу на академическом 
аукционе 1764 года баре.1ьеф «Жертвоприношение Авраама» .  

Таким oбpa;iOl\1, n .1ице Петра Сто.1етова народно-демократические традиции 
русской ску.1ьптуры в.1и.1ись в новую фа;iу художественного ра;iвитип, когда, 
с основанием Академии художеств, впервые в России бы.11 серье;шо постав.11ен 
вопрос о профессиона.11ьном обучении ску.1ьптуре, причем обучение �то ба;iи
рова.1ось на це.юстной, г.11убоко продуманной художественной системе, имевшей 
новую, по сравнению с народньtм искусством, основу. 

1 К С у с .1 о в а. Укв�. соч., стр. 50. 
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ll P И K .;I A Д H O E  И С К У С С Т В О  П Е Р В О Й  

11 О �I О В И Н Ы XVIII В Е К А 

Б. А .  IП е л  к о в u и "  о в 

·-

преднриннтая 11рuвите.1ьствоl\1 Петрu 1 ;;>Боно.мичес�шя, 110.штичес1шн и 
ку.1ьтурная .t.Ol\HШ древнерусского ук.1ада жщши, как и в других об
.шстях художественной r>.рьтуры, 11рrю отра;:ш.�ась в приБ.шдном ис
J\усстве первой 1ю.ювины XVIII века, предо11реде.1и.ш его ноnый ха

раБтер и его новые ;1ада чи. 
Реформы Петра 1 требова.1и огроl\шых средств, по.1учать Боторые прихо

ди.1ось .1иш1, нутем уnе.шчения на.1огов и строгой {}Бономии. С пос.1едним бьы 
свщзан ряд государственных мероприятий, nыfшаnших суwественные и;змене
ния в художественном прои;зводстве. В частности, бы.1и и;зданы ука;зы, огра
ничивавшие потре6.1ение драгоценных мета.1.юв, особенно серебра, 60.1ьшое 1ю
.1ичество которого потребова.1ось пос.1е проведения денежной реформы и введе
ния чеканки серебряного ру6.1я 1 •  

Децте.1ьность мастерских московской Оружейной па.1аты - ;этого средото
чия русского придворного прик.1адного искусства XVII века - ока;за.1ась в 
по.1но111 противоречии с новой государственной по.1итикой. МастерсБие 11ро
и;зводи.1и пред!\1еты роскоши, в 60.1ьшинстве .1ишенные практического ;значения. 
Ре;зчюш по дереву декорирова.ш храмы и дворцы виртущшо испо.1ненной, бо
гато 11щю.1оченной ре;зьбой; серебряники чекани.1и ок.1ады д.1я инон и сп.1ошь 
покрытую ре.1ьефной орна!\<1ентаuией посуду, с.1ужившую д.1я убранства сто.10-
nых 1�а.1ат; оружейники украша.1и насечкой и чернью парадное оружие, редко 
применявшееся в бою. Петр по.1ожи.1 конец ;этой, не имевшей практического 
;значения, деятеАьности. В 1696-1699 годах ре;зчики Оружейной па.1аты бы.1и 
напрамены в Воронеж и Арханге.1ьск, где им поручи.ш украшение ре;зьбой 

1 11 . С о .а с с к 11 it. Русская монетная система. l\f. , t957, стр. 90. 
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строившихся судов 1• В 1711 году мастеров «рщшых художеств» переве.ш 
в Петербург на вновь учрежденный Оружейный двор, где прои;iводи.1ись не 
декоративные И;iде.1ия, а боевое оружие и «всякие с.1есарные де.1а и токарные 
машины» 2• 

Однако совсем отка;iаться от серебряной посуды, нужной д.1я парадных 
обедов, Петр не мог; 13 сентября 1711 го.л;а московской Оружейной па.ш·rе 
бы.1 передан ;iaкa;i на И;iготов.1ение серебряного сто.ювого серви;iа, рассчитан
ного на 24 че.1овека. Характерно, что все предметы (Этого сервира бы.10 при
ка;iано де.1ать г.1адкими, т .  е. бе;i каких-.1ибо украшений, и отнюдь не ;iО..t:о
тить з. ;3десь да.1а о себе ;iНать, сто.1ь необычная д.1я прежних царей, простота 
Петра в домашнем быту. И;Jготов.1ение (Этого сравните.1ьно небо.1ьшого серви;Jа, 
.1ишенного дорогостояwего ;iОАочения и украшений, ока;iа.1ось, однако не под 
си.1у немногочис.1енным мастерам Оружейной па.шты, IIO(ЭTO.l\IJ часть работы 
бы.1а поручена «rюсторонни:ю> мастерам 4• 

Мастерские l\юсковской Оружеiiной 11а.1аты продо.1жа.1и сушествовать 11 
пос.1е 1711 года; утверждение некоторых авторов, что мастерские в (Этом году 
бы.ш ;iакрыты, неверно 6• Против (Этого свидете.1ьствует хотя бы выпушенный 
14 марта 1712 года ука;i о том, чтобы все ;iНамена д.1я кава.1ерийских и пехот
ных по.1ков И;iготов.1я.1ись в Оружейной па.1ате, а не в «губерниях», т. е. в 
провинuии�. ;3акры.1ись мастерские, вероятно, то.1ыю око.ю 1720 года. 

Ука;iы Петра 1 об ограничении 11отреб.1ения драгоценных мета.1.1ов в быту 
ска;iа..t:ись на обшем сокрашении прощиюдства юве.1ирных и;iде.1ий. Действите.1ь
но, от петровского времени сохрани.1ось очень ма.10 художественных предметов 
И;i драгоценных мета.1.1ов, а те, котор.ые до нас дош.1и, в основном, ис1ю.1нены 
не в мастерских Оружейной па.1аты, а частными мастерами. Пос.1едних бы.10 
много, особенно в Москве. 

В 1722 году, по ука;iу Петра, бы.1и opгaни;iOBaIIpI цехи, и от (Этого вре
l'ftени 1\1"1 имеем сведения о ко.1ичестве ;iО..t:отых и серебряных де.1 мастеров, 
принятых в цехи в .Москве и в Петербурге.  Конечно, не все мастера ;iапи
сыва.1ись в цехи, но все же цеховые ;iаписи по;iво.1яют судить о ра;iмерах 
юве.1ирного и серебряного прои;iводства в обеих сто.1иuах в первой четверти 
XVIII века. В Москве бы.10 принято в цех серебряных де.1 283 че.1овека, в 
цех ;iо.1отых де.1 - 30 че.1овек; в Петербурге соответственно 20 и 16 7•· f)ти 

1 П. С о б  о .1 е в. Руссная 11аро.11ная рс;iьба по .11ереву. М. - .!" t934, стр 372. 
2 А .  Б о r .11 а и о в и В. Р у б а н. Историческое, rеоrрафическое 11 топоrрафич('ское описание 

Сю1ктпетербурrа, стр. 72. 
8 Т. Г о  .1 ь .11 б е р  r. 0'1ерки по истории серебраtюrо .11е.аа в России в первоit по.1овине XVIII века. -

<сТру.11ы Гос. Историческоrо му��ею>, вып. XVl l I .  М" t947, стр. 3t . 
• Там же. 
' См. В. Т р у т  о в с к и it. Боярин и оружничиit Боr.11ан Матвеевич Хитрово 11 московская Оружеlt

наа па.1ата. - «Старые rо.11ы»,  t909, ию.1ь - сентябрь, стр. 348. 
8 ·<<По.1ное собран11е ��анонов Poccнitcкoit нмпер1111, с t649 ro.11a•>, т. IV. СПб" t830, стр. 819. 
7 Т. Г о  .1 ь .11 б с р r. Yкaii. соч., стр. 36, 38. 
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nифры говорят о том, что Москва ;iанима.ш господствуюwее по.южение в 
нрощшодстве серебряных И;iде.шй, в юве.шрном же де.1е ро.1ь Петербурга 
в конце царствования Петра 1 бы.1а, несмотря на преоб.1адание Москвы, 
уже ;iначите.1ьна. В да.1ьнейшем Петербург быстро догоняет Москву, и к 
1752 году (от которого сохрани.1ись сведения) чис.10 петербургских мастеров 
почти сравня.1ось с московскими 1• С...:е,11;ует также иметь в виду, что в Петер
бурге работа.1и .1учшие мастера середины XVIII сто.1етия, выпо.1нявшие ;iа
ка;iЫ двора и аристократии, по�тому их И;iде.1ия в качественном отноше
нии ;iанима.1и в ;это время уже первое место в России. К сожа.1ению, 
сведения 1752 года да.1еко не так по.1ны, как сведения 1722 года, и не могут 
дать представ.1ения об обwем объеме выпускавшейся продукции. Объясняется 
;это тем, что в середине XVIII века бо.1ьшинство ремес.1енников уже не состоя..10 
в uexax. О ро.1и провинциа.1ьных мастеров в прои;i.Водстве серебряных 11 юве
.1ирных и;iде.1ий нево;iможно судить И;i-;ia почти 110.1ного отсутст.hия архивных 
данных. Органи;iацип цехов (а с.1едовате.1ьно, и учет ремес.1енников) ш.1а в 
провинции очень l\1ед.1енно. До 1755 года нет никаких сведений о ко.1ичес
тnе работавших там мастеров. Кроме того, серебряных и юве.1ирных и;iде.1ий про
винциа.1ьного прои;iводства первой по.1овины XVIII века почти не сохрани.1ось. 

Несмотря на скудость документа.1ьных источников и с.1учайность немно
гих уце.1евших памятников, можно все ' же составить достаточно ясное пред
став.1ение о характере серебряного и юве.1ирного прои;inодстnа в первой по..10-
вине XVIII сто.1етия. 

От первой четверти XVIII века сохрани.юсь много чарок и стаканов; 
;iначите.1ьно l\tеньше дош.10 до нас ковшей и Бружек; почти отсутствуют круп
ные предметы И;i серебра, такие, как миски, б.1юда и чаши. И;iготов.1я.1ись, 
как прави..10, .1ишь небо.1ьшие предметы, не требовавшие много мета.1.1а. Что 
касается серви;iа, испо.1ненного в 1711 году мастерами Оружейной па.1аты, то 
от него ничего не сохрани.1ось. Как уже отмеча.1ось, серви;i ;этот бы.1 г.1ад
кий, бе;i украшений и ПО;iОАоты; хранить такие ненарядные предметы пред
став.1я.1ось, очевидно, И;iАИШНИl\1. С другой стороны, дошедшее до нас ;iНа
чите.1ьное чис.10 массивных ковшей не свидете.1ьствует о том, что ;этот род 
И;iде.1ий прои;iводи.1ся в бо.1ьшом ко.1ичестве. Ковши предна;iнача.1ись д.1я 
пожа.юваний и обычно снабжа.1ись дарственными надписями, по;этому их 
храни.1и как семейные ре.1иквии. 

По своей форме и;iд;е.1ия первой четверти XVIII века ма.10 чем от.1ича
.1ись от И;iде.шй конца XVII века. Меньше всего И;iмени.1ась форма ковшей. 
Они по-прежнему имеют 11.1оское дно, невысокий борт, по,11;нятый носик и срав
ните.1ьно высокую, И;iогнутую ручку. Еше в конце XVII века ;эта форма, сво
им источникоl\1 имеюwая фигуру 11.1ывуwей: птицы, иска;iи.1ась теl\1, что носик, 

1 В 1752 го.11у в Москве, в серебряном uexe состоя.1 61 че.ювек, в ;iО.Iотом -15, в Петербурге, соответ
ственно, - 51 н 13 (Т. Г о .1 ь .11 б с р г. Ука;i. соч., стр. 4-t ). 
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Новш сере6рн,/lьtй, жаловшшый в 1 738 �оду Ф. Волошепипу. 

Гос. �рмитаж. 

сuотнстствующнй хвосту нтиuы, ста.1 украшатьсн н.юскиl\1 днуг.1аныl\1 ор.юl\1, а 
ручка сде.ш.1ась щюгнутой под JГ.Юl\1, в свя;:ш с чем бы.ю утрачено сходство 
с l\ШГКИ!\1 и;згибом шеи и го.1овы птицы. На дне ковша помеwа.1ся ре.1ьефный 
чеканный и.л:и ре;зной двуг.швый оре.л:. Именно такую форму имеет ковш, по
жа.юванный в 1703 году Петром 1 ка.л:ужскому таможенному гоАове .Jlукьяну 
Дружинину (Гос. Эрмитаж, No Э 624), и ковш, по11ш.1ованный в 1738 году 
императриuей Анной Ивановной старшине Донского войска Фи.л:иппу Во.юше
нину, рабuты И.л:.шриона Артеl\IЬева (Гос. Зрl\1итаж, No 2471-42; стр. 502). 

Пос.1едний ковш от Аи чается от боАее ранних .л:ишь формой ручки, своей 
нычурностью ука;зываюwей на :зре.1ый сти.л:ь барокко. 

Почти не l't1еня.1ась в течение первых четырех деснти.л:етий XVIII века и 
форма кружек, также часто с.1уживших дАя пожа.1ований. Так, например, круж-
1ш 1699 года (Гос. Эрмитаж, No 1973-3), жа.1ованная Петром 1 Семену Васи.л:ь
еву ;за с.1ужбу в Померной и;збе, и кружка 1729 года (Гос. Эрмитаж, No 2155-
211) имеют одинаковую форму - uи.11шдрическое ту.1ово на трех шаровидных 
ножках, п.1оскую крышку и массивную, почти по окружности щюгнутую руч
ку, опираюwуюся на одну п:з трех шаровидных ножек . .Ма.10 щ1мени.1ась фор
:ма и ме.1ких· предметов - стаканов и чарок, и;:1готuвАявшихся преимуwественно 
в МосRве. 

Серебряные 11;здеАия петербургского прощшодстnа сохраниАись в ничтож
ном ко.1ичестве. К пос.л:еднпм относ11тсн Rрышка д.1я 6.1юда (Гос. Зрмвтаж), 
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Новш серебряный, жаловаиный в 1755 �оду И. Чир1'ииу. 

Гос. )Эрмитаж. 

сде.шннал н 1734 году одним и� .lfучших серебряных де-" l\tастеров Петер6Jр1'а 
Ilикo.tael\1 Доном 1 . Форма iЭТОЙ крышки и ее чеканная орнаментаuюr, состан
.1еннал И;i нальметок и ламбрикснов, уже ничего обwего не имеют с русс1шl\1 
серебром XVII стоАетия. 

Русское серебро первых деслтиАетий XVIII века украшалось простой ре;-н.
бой, обронной ре;iьбой, чернью и чеканом; чаше всего примеш1лись первые 
три способа, дАя которых быАа удобна гАадкал поверхность предметов, выпоА
ненных в строгих формах. Орнаментация в ;это время почти не от.11ича.шсь от 
той, какая господствоваАа в конце XVII века. Чаше всего она с·водиАась к 
реаАистически трактованным раститеАьным у;iорам с крупными uветами и: 
ПА.одами. В качестве приl\1ера может служить ре;iНОЙ орнамент И;i побегов с 

1 А .  Ф е  .1 ь к е р  :3 а м. Описи серебра двора ero и1шrраторскоrо ве.1ичества, т. 1 .  СПб" 1907, стр. 77. 
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.шстьями и крупными цветами на крышке кружки 1729 года (.М 2155-21 1), 
чре�вычайно б.ш�кий ана.югичному орнаменту, украшаюшему крышку кружки 
1699 года (.М 1973-3) - Сто.1ь же  сходен чеканный орнамент и� фруктов и 
.шстьев аканта на ручках обеих кружек . 

Аишь с сороковых годов XVIII века русское серебряных де.1 мастерство 
решите.1ьно порывает с традиция:ми XVII века. И�меняются форма предметов и 
их орнаментация . Вместо ре�ьбы и черни на первое место выдвигается чекан. 
У с.1ожненная, и�ысканная форма предметов �того времени, с и�огнутыми в 
сти.1е рококо поверхностями, не остав.1я.1а удобного места д.1я 1ы.оскоii рс;Jьбы 
и черни. Особенно наг .1ядно прос.1еживается перемена в формах и орнамен
тации на серебряных ковшах. К середине XVIII века их форма насто.1ько 
и;Jмени.1ась, что происхождение ее от фигуры п.1ывушей птицы обнаруживается 
.1ишь при сравнении с ковшами бо.1ее раннего времени . Ве.шко.1епJ1ым 
обра�цом �того по�днего сти.1я ян.1яется ковш, пожа.1ованный в 1755 году Е.1и
�аветой Петровной нетербургскомJ купцу И. Чиркину �а прирашенпс питей
ных сборов (Гос. Зрмитаж, .М 2155-93). Зто - г .1убокий ковш с и;Jог
нутыми боками с.1ожной формы, на трех ножках в виде птичьих .1ап на ша
рах (стр. 503). Вместо небо.1ьшого п.1оского ор.ш., ковш украшен двумя 60.1ьшиl\1И 
окруr.1ыми ор.1ами на носу и ручке. Вся поверхность, �а иск.1ючением pкoii 
по.1оски по краю, где идет гравированная надпись, покрыта ре.1ьефной чекан
ной орнаментацией. И�огнутые ребра, �авитки и раковины в сти.1е рококо 
покрывают ту.1ово и тонкую, п.1авно и�огнутую ручку ковша. Похожий скорее 
на ва;зу, ковш 1755 года н сноей форме имеет l\ta.10 обI,.цего с традиционным 

обра�цом конца XVII - нача.1а XVIII века . 
В середине XVIII сто.1етия и�меняется и форма ме.1ких предметов, в част

ности чарок . В.\1есто п.1оских чарок 
. 
конuа XVII века и шаровидных чарок, 

щJготов.1явшихся в 20-30-х годах XVIII века, появ.1яются высокие чарки, 
похожие на чаше•нш, с перехватом носредине. В f)том отношении очень харак
терна чарка работы Петра Семенова 1756 года (Гос. Зрмитаж, 188-14), 
украшенная n верхней части ре;Jной орнаментацией и� рокай.1ьных ;Jавиткон, 
а вни�у ра�бптая на ряд чеканных вертика.1ьных до.1ек. 

С уси.1ением роскоши n придворных кругах русское серебряных де.1 мас
терство приобретает к середине XVIII века бо.1ьшоii ра�мах и не сдержи
вается уже вынужденной �кономиеii материа.ш. Наряду с ме.1кими и�де.1иями, 
в бо.1ьшом ко.1ичестве и�готов.1яются крунные предметы -миски, б.1юда, .1охани. 
Появ.1яются и новые обра�цы посуды, предна�наченной .д;.1я вошедших в оби
ход ранее неи�вестных кушаний и напитков. К ним относятся почти шаро
видные чайники и грушевидные кофей,ники, обычно украшенные вертика.1ьными 
ребрами и чеканным орнаментом, состав.1енным и� свободно распо.1оженных, 
не подчиненных симметрии �авитков. 

В 1750- 1753 годах на петербургском .Монетном дворе бы.1а и;Jготов.1ена 
рака А.1ександра Невского, на которую пош.10 90 пудов серебра Ко.1ыванских 
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Серебряная рака А.11ександра Невско�о. 1750-1753 �оды. 

Гос. ;эрмитаж. 

;Jаводов 1• Это rрандио;Jное сооружение, не имеющее себе равного в l\IИpe, сви
дете.1ьствует как о ра;Jвитии серебряных де.1 мастерства в Петербурге, так и 
о росте добычи серебра в России.  Действите.1ьно, ес.1и в конuе uарствованип 
Петра 1 ежегодное поступ.1ение серебра с Нерчинских ;Jаводов на Монетный 
двор бь1.10 немногим бо.1ее 10 пудов 2, то в 60-х годах оно достигает огром
ной uифры в 2000 пудов з. 

Рака А.1ександра Невского состоит ИiJ неско.1ько частей. В uентре всего 
сооружения установ.1ена на шести ни;Jких ножках саман рака, ;Ja ней поъ1еwена 
высокая трехъярусная пирамида, по сторонам-два uи.1индрических пьедеста.1а 
с воинскими доспехами (стр. 505). Рака богато украшена чеканной орнамента-

1 С. Р у  в к е в  и ч. А.1ексан.11ро-Невская .1авра. СПб. ,  1913, стр. 768-771. 
2 И. К и р  и .1 о в.  Цветушее состояние Bcepoccиltcкoro rосу.11арства, в каковое вача.1, приве.1 и 

оста11и.1 нещ1реченвы11и тру.11а11и Петр Ве.1икиlt . .  , кн. JI.  l\'I., 1831 , стр. 152. 
а И. Ш .1 Р. т т е р  в А. Н а р т  о в. l\'lонетвое .11е.10. - <сГорвыlt журва.11) , 1832, ч .  3, стр. 416. 
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uией в сти.же рококо и бареАьефами с щюбражение.l\1 сuен и� ЖИрНИ ААек
сандра Невского. На урких сторонах вычеканено его прибытие в Городеuкий 
монастырь, его смерть и погребение. На одной Ир широких сторон 11 трех 
6аре.1ьефах и�ображены сuены Ир истории Аивонской войны (вступАение войск 
в Псков, битвы на Неве и при устье Ижоры); на другой стороне помешены 
сочиненная "fомоносовым i)питафпя и дата освяшения раки - 30 августа 
1750 года. 

Пирамида и трофеи сдеАаны нескоАько ПОрднее и ракончены в 1753 году. 
Пирамида украшена чеканными бареАьефами и раститеАьной орнаментикой. 
В середине второго яруса помешен баре.1ьеф с Ирображением аА.1егорической 
фигуры Веры и А.1ександра Невского. По сторона.l\1 третьего яруса - два сидяших 
анге.1а держат шиты с надписяъш, сочиненными Аомоносовым. Пирамида �авер
шается чеканным поясным и�ображением А.1ексан.l(ра Невского и «сиянием» 
с вен:1е.1ем посре.l(ине. Надпись правого шита посвяwена Е.ш�авете Петровне, 
на,l(пись .1евого - А.1ександру Невскому. Она со.l(ержит рнаменатеАьные с.1ова: 

."Россов усердному защитнику, 
Презревшему прещепие мучите.ля, 
Тварь бо�отворить пове.левше�о, 
Укротившему варварство па Востоке, 
Низ.ложившему зависть па Западе ... 

Хорошо радуманная и прекрасно испо.1ненная рака 6ы.1а СЩJ,l(ана творче
скими уси.1иями uе.1ого ко.1.1ектива петербургских мастеров, имена которых, к 
сожа.1ению, неи�вестны. Мы рНаем имена ря.l(а мастеров, работавших в первой 
по.ювине XVIII сто.1етия в Москве и Петербурге, Ирвестны J(аже к.1ейма некото
рых И;i них, но их творчество насто.1ько ма.10 и�учено, что опре,l(е.1ить И;iде.1ия, 
.1ишенные, как iЭТа рака, к.1ейм мастеров, в настолшее время не преАстав.1я
ется ВО;iМОЖНЫМ. 

Юве.1ирных и�J(еАпй первой по.1овины XVIII века почти не сохрани.1ось, 
хотя И;iвестно, что и в Москве, и в Петербурге 6ы.1и �о.1отых J(e.1 мастера 
как состоявшие в uexax, так и работавшие самостояте.1ьно. В основном, наши 
сведения в iЭТОЙ об.1асти прик.1а,l(ного искусства ограничены творчеством .1ишь 
ОJ(ного мастера - Перемни Порье, 11рои�ведения которого дош.1и ,1(0 наших 
дней, а жп�нь и J(еяте.1ьность подробно освешены в его собственных �аписках 1• 

Иеремия По;iье ро,1J,и.1ся в Швейuарии. В 1729 гoJJ.y, тринмuати.1етним ма.1ь
чиком, он вместе с отuом отправи.1ся в Россию, где в то время жи.1 и рабо
та.1 в качестве хирурга их ро.l(ственниR.  Отеu и сын бы.1и настоАЬRО бедны, 
что е,1J,ва до6ра.1ись АО Москвы. Претерпев множество всяких нев;iгод, мо.10.l(ой 
По;iье, пос.1е смерти отuа в 1731 году, устрои.1ся учеником к петербург-

1 с•:Эаписки при.11ворвоrо бри.1ьявтшика Поsье о пребывании ero в России с 1729 по 1764- r.». - «Рус· 
екая старина)), 1870, январь - март, стр. 16-27, 77-103, 197-2U. 
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скому юве.шру Граверо, у которого работы в течение девяти .1ет. В конuе 
своего ученичества он уже самостояте.1ьно ис1ю.1ня.1 ответственные :зака;iы. 
Пос.1е ухода от Граверо По:зье откры.1 собственную мастерскую и с iЭТОГО 

времени, на протяжении 24 .1ет, работа.1 в Петербурге, ;iанимая первое место 
среди всех сто.1ичных юве.1иров. Порье пос.1едовате.1ьно выпо.1ня.1 раКары Анны 
Ивановны, Анны Аеопо.1ьдовны, Е.1ираветы Петровны и Петра 111; да время 
царствования Е.1ираветы Петровны приш.1ись его .1учшие творческие годы. 

К сожа.1ению, 60.1ьшинство и:зде.1ий работы По;iье пе сохрапи.1ось. Но те, 
которые дош.1и до нас, свидете.1ьствуют о нем, как о рамечате.1ьном мастере, 
умевшем прекрасно сочетать тонкую чеканку с искусным подбором и распре
,§;е.1ением драгоценных камней. Работая в сти.1е рококо, По;iье, тем не 
менее, пе .1юби.1 перегружать свои Ирде.1ия орнаментацией, сохраняя сравни
те.1ьно простой рисунок. Среди его прои:зведений особенно :замечате.1ьна таба
керка, украшенная бри.1.1иантами и крупным сапфиром (Гос. Sрмитаж, No 4466) . 
На крышке табакерки Ирображена кор;iина с цветами. Кор:зина состав.1ена Ир 
брп.1.1иантов и сапфира, цветы .же испо.1нены тонкой чеканкой по канфарен
ному фону. Ве.1ико.1епно выпо.1непа также круг.1ая мушечница с черным ;эма
.1евым ор.юм посредине и двумя бри.1.шантовыми веточка�\IИ с цветами по сто
ронам {Гос. Sрмитаж, No S 4452). В обоих с.1учаях По;iье совершенно не 
прибегает к типичным д.1я орнаl\1ентики рококо ;iавиткам и раковинаl\1. Аишь 
капри:зная несимметричная форма предl\1етов ука;iывает на сти.1ь ;эпохи. 

Чере:з неско.1ько дней пос.1е вступ.1ен11я на престо.1 Екатерина 11 пору
чи.1а По:зье сде.1ать новую императорскую корону. По:зье ;энергично В;iя.1ся 
;ia де.10 и в течение неско.1ьких неде.1ь испо.1пи.1 рака:з. Храняwаяся в A.1мa;i
JIOM фонде, ;эта корона яв.1яется под.1инным шедевром юве.1ирного искусства 1• 

В 1764 году Порье уеха.1 в Швейцарию, где прове.1 пос.1едние годы своей 
жи:зни, уже не :занимаясь юве.1ирным де.1ом. Приехав в Россию ма.1ьчиком, 
Порье все свои ученические и творческие годы прове.1 в Петербурге, и его 
прои:зведения uе.1иком прина,л;.1ежат русскому прик.1а,л;ному искусству. 

Ограничивая потре6.1ение драгоценных l\1ета.1.1ов, правите.1ьство Петра 1 
стреми.1ось ра:звить и на.1адить в России прои:зво,л;ство стек.1янной, фарфоровой 
и фаянсовой посуды, которая до.1жна бы.1а рамепить в обиходе двора и арис
тократии ро.1отую и серебряную утварь. Sто ока:за.1ось не.1егким ,л;е.юм, и да
.1еко не во всем бы.1и достигнуты успехи. Быстрее всего на.1ади.1ось стек.1ян
ное проирводство. К концу царствования Петра 1 бы.1 основан первый равод 
фаянсовой посуды. Органщювать же нрощшо,л;ство фарфора в первой четверти 
XVIII века так и не уда.1ось. 

Стек.1янное проирводство, суwествовавшее еше в Киевской Руси, бы.ю 
широко распространено на северо-:западе Украины в XVI-XVll веках. О стек
.шнном проирводстве в Московском государстве до XVII века ничего не Ирвест-

1 ПоJ(робнее о короне Екатерины 11 см. в VI томе насто.вшеrо щ14ави.в. 
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но, так как мы не имеем ни .штературных свиJf.ете.1ьств, ни сохранившихся 
материа.1ьных памятников. Наши сведения относятся .1ишь к XVII веку, когда 
в 30-х годах Антоном ]\.ойетом, сыноl\1 пушечного мастера Е.шсея Койета, 
бы.1 выстроен в пустоши Духанино Дмитровского уе;ца стек.1яuный ;iавод, 
прои;iводивший оконное стек.10, а также простую посуд.у, сто.1овую и аптеч
ную. ;3акры.1ся ;iавод в нача.1е XVIII века 1• 

В 1668 гoJf.y под l\lосквой, в се.1е И;iмай.1ове, во;iни1шет второй ;iавод, 
который прои;iводи.1 всево;iможную пocyJf.y по ;iака;iам двора и на проJf.ажу, 
д.1я чего в Москве бы.1а открыта специа.1ьная .швка. Де.1а.1ись ;iдесь также 
с< потешные» веши, например, рюмка в сажень вышиной 2• Стек.ю выпуска.1ось 
6е.1ое, ;iе.1еное 11 украша.1ось nо;iо.1отой, Ра;iмер прои;iводства бы.1 дово.1ьно ве
.1ик; об �этом свидете.1ьствует опись имуwества се.ш И;iмай.1ова ;ia 1687 год, в 
которой ;iначится бо.1ее 7000 стек.1янных предметов 3• Но все же спрос быст
ро во;iраста.1, и стек.10 приходиАось вво;iить и;i ... ;ia границы и с Украины, и� ссчер
касских городов», где еше в XVI сто.1етии сушествова.10 стек.1янное прощшод
ство 4• Наконец, в XVII веке суwествова.10 еше два сравните.1ьно небо.1ьших 
;iавода по прои;iводству стек.1а: один, тесно свя;iанный с И;iмай.1овским, нахо
ди.1ся в се.же Воскресенском, Jf.ругой - на Москве-реке у Тайниuких ворот. Д.1я 
пос.1еднего с Украины Gы.ш выписаны мастера 6• 

Стек.1янных И;iде.1ий духанинского ;iавода не сохрани.1ось; судя по най
денным при раскопках на месте ;-JaBOJf.a четырехуго.1ьным донышкам от ск.1я
ниu, фрагментам оконного стек.1а и кусочку от круг.1одонной ко.1бы 8, стек.10 
прои;iводи.1ось ;iе.1еноватое, дово.1ьно невысокого качества. Не сохрани.1ось 
также ско.1ь-нибудь достоверных И;iде.1ий И;iмай.1овского, воскресенского и мос
ковского ;iаводов. 

В нача.1е XVIII века центр русского стек.1оде.1ия перемешается на север, 
в окрестности Петербурга. Во втором десяти.1етии XVIII века бы.10 основано 
два ;ianoдa: один в Ямбурге, другой по-сосеJf.ству, в Jf.еревне Жабино 7• На �этих 
;iаводах прои;iводи.1ось оконное стек.ю, Jf.yтoe и .1итое, всево;iможная пос у да с 
ре;iной орнаментацией, расписанная �эма.1ями посуда (так на;iываемал « черкас · 
екая») и, нако�еu, стек.1янные игрушки в виде домашних животных и ;iверей. 
;3авоАы ;iакры.1ись в тридцатых ГOJf.aX XVIII века, когда в Петербурге, на 
Фонтанке, бы.1 основан новый ка;iенный ;iавод, который просуwествова.1 Jf.O 1770 

1 Н. Б а  к .1 а н  о в а. Стеl\.1янные ;;�аволы в Московском rосу.11арстве XVII века. - ссТру.11ы Гос. Исто· 
рическоrо му;;�ея>), вып. IV. М., 1 928, стр. 123, 126. 

2 И. � а  б е .1 и н. Домашниlt быт русских uapel в XVI и XVII ст. И;;ii. 3. М., 1895, стр. 54-7-54-9. 
з Там же, стр. 518-519. 
• Б. К у р u. Сочинение Ки.1ьбурrера о русской торrов.1е в uарствование А.1ексея МихаЬовпча. 

Киев, 1915, стр. 1 19. 
' Н.  Ба к .1 а н  о в а.  Ука;;�. соч., стр. 139. 
е Там же, стр. 130 и рис. на стр. 131 . 
1 См. сс150 .1ет Нпко.1ьско-Ба:111етьевскоrо :1руста.1ьноrо ;;�аво.11а кн.я;;�.я .!. ,11.. Обо.1енскоrо••· СПб., 

1914-, стр. t96-2H . 
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го�,а. Его ранняя продукция, почти не от.шча
Аась от И;iде.шй лмбургских ;iaвoJJ;oв, так как l\Ш
стера быАи в ;iначптеАьно:ti: части те же 1• 

Двор и стоАичная аристократия быАи основ
ныl\ш потребите.шми как ямбургских, так и пе
тербургского ;iаводов. На менее богатого потре
битеАя работа.1 ;iавод, основанный в 1724 году 
купцом Васи.1ием Ма.1ьuевым под Москвой, в l\lо
жайском уе;iде. В 17 4 7 году б,ь1.10 ;iапреwено, 
и;i опасения пожара, иметь же.1е;iные и стек.1ян
ные ;iаводы в окрестностях Москвы, по�этому 
МаАьцевы - сыновья основате.IJН ;iавода - перевеАп 
одну часть своего предприятия в се.ю Радутино 
ОрАовской: губернии, другую - в се.10 Мику.шно 
В.1адимирской губернии, на реке Гусь (ныне ;это 
город Гусь-Хруста.1ьный - uентр советской сте
коАьной промыш.1енности) 2. Расuвет маАьцев
ского стек.1янного прои;iводства падает на бо.1ее 
помнее время - на XIX век. 

Русское художественное стек.10 первой поАо
nины XVIII века, в основном, можно ра;iдеА.ить 
на два типа. К первому относятся И;iдеАия 
(обычно штофы, кубки, рюмки и стаканы) И;i 
JJысококачественного бе.юго, вернее бесuветного, 
А.ишь с.шбо окрашенного примесями, стекАа с 

Штоф стекляпиый с веизелем 
Петра J/. Около 1 730 �ода. 

Гос. f}рмитаж. 

ре;iной: орнаментацией; ко второму - беА.ое иАи буть1.1очно-;iе.1еное стек.10 с 
;эма.1евой росписью. СтекАо первого типа, часто на;iываемое в старых описях 
хруста.1ем (хотя оно совсем не общште.1ьно бы.10 свинцовым), прои;iводи.1ось 
г.1авным обра;iом на ямбургских и петербургском ;iаводах. 

К петровскому времени относится храняwийся в roc. Русском му;iее 
коАоко.1 ямбургского ;iавода с гравированной надписью, ука;iываюwей на место 
прои;iводства и год (1723). На ямбургских �аводах сде.1аны также массивные 
конические стаканы с надписью: «Виват uарь Петр А.1ексеевич» (Гос. Sрми
таж, No РС 239; стр. 510 ). К сожа.1ению, стек.1ящ1Ых И;iде.1ий первой четверти 
XVIII века сохрани.1ось очень немного, и составить по.1ную картину о про
И;iводстве �того времени мы не можем. От второй четверти XVIII века до 
нас дошАо уже ;iНач11те.1ьное чис.10 oбpa;iIJOB, г.1авным обра;iОМ рюмок, кубков 
и штофов. 

1 См. К. Б о .1 ь m е в  а. ПетербурrсRие ;iаво.11ы ж.у .11ожествеu11Оrо cтcR.Ia (.11иссертаuиа), 194-1, 
стр. 10-20 (арж.ив АRа.11е111ии sу.11ожеств СССР в .Жевивrра.11е). 

2 К. Б о .1 ь ш е в  а. К истории ма.1ьuевсRоrо стеRо.1ьноrо прои�во.11ства. - <сВременвик От.11е.Iа ЩIQ• 
бра�ите.1ьных 11сRусств Гос. Института истории uскусств>) ,1  . .Ж., 19Л, стр. 194- п с.1. 
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Стакан стеклянный с надписью 
((Виват царь Петр А.1tексеевич1>. 

Первая -четверть XVJII века. 

Рюмки и кубки 20-30-х годов в 
своем бо.1ьшинстве имеют конусовид
ное пой.10 и ба.шсовидную ножку, 
как, например, кубок Анны Ивановны 
1740 года (Гос. Эрмитаж, No РС 1893). 
К середине XVIII сто.1етия форма 
ус.южни.1ась введением в ножку гра
неных яб.1ок и бо.1ее щюшренным 
гранением нижней части пой.1а. Иног
да д.1я украшения изде.1ий вводи.1ись 
в ножку окрашенные нити, а в ниж
нюю массивную часть пой.1а:- пузырь
ю1. Штофы же бы.ш четырехуго.1ь
ные, простых очертаний, и �эта форма 
удержива.1ась в течение всей первой 
по.1овины XVIII века. 

Основными мотивами д.1я резной 
uрнаl\1ентации стек.1янных изде.1ий 
с.1ужи.1и гербовые ор.1ы и вензе.1я; 
при �том вензе.1ь иногда помеша.11ся 
на груди ор.1а, заменяя собой изоб
ражение Георгия Победоносuа, и.111 
же отде.1ьно, в особом обрам.1ении, под 
коровой. На ранних вешах �это обрам_ 

Гос. �рмитаж. .1ение СОСТОЯ.10 ИЗ двух по.1укруг.1ых, 
и;югнутых и внизу перекреwенных 

ветвей (Штоф Петра 11 - Гос. Эрмитаж, No РС 1892; стр. 509 ); на бо.1ее позд
них - вензе.1ь помеша.1ся в картуше, состояшем из ова.1а и.1и круга, трофеев и 
венков. Оста.1ьная поверхность изде.1ий в ранний период .1ибо остав.1я.1ась сво
бодной, .1ибо 3апо.1ня.1ась растите.1ьным орнаментом, б.1изким по рисунку к ор-
наменту конца XVII века. Но уже на изде.1иях середины XVIII века вся по
верхность покрыва.1ась орнаментацией, обычно изображавшей раст11те.1ьные по
беги с uветами ромашки, ивог да сочетавшиеся с завитками и раковинами в 
сти.1е рококо. Д.1я бо.1ьшей нарядности резная орнаментаuия частично 30.1оти
.11ась и.111 покрыва.1ась черной краской (стр. 511, 512). На бо.1ее дорогих и3де
.1иях вензе.1ь заменя.1ся портретом, а растите.1ьцый орнамент - видами садов 
с фонтанами и.111 а.1.1егориями. Особенно типичны д.1я середины XVIII века 
кубки из собрания Гос. ;Эрмитажа с портретом Е.1изаветы Петровны (No РС 55) 
11 с черным ор.1ом (.N! РС 23). 

Во второй четверти XVIII века стек..10, кроме гравировки и поверхностно
го зо.1очения, украша.1ось межстек.1янным 30.1очением. Д.1я �этого стенки 11ой.1а 
рюмок и бока.100 де.1а.шсь двойные и между ними помеша.1ась зо.1отая и.1и 
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серебряная фо.11.га! 110 '1\Оторой проuара11ыва.1ся 
орнамент; .1ишняя фо.1ьга уда.1я.1ась, и по.1уча.1ся 
30.1отой и.111 серебряный рисунок на прозрач
ном фоне, иногда бесuветном, иногда же крас
ном ( пос.1еднее име.10 место в тех с.1учаях, ког
да зо.1отая фо.1ьга покрыва.1ась с.1оем красного 
.1ака). Под.обные изде.1ия ред.кв; в собрании Гос. 
�рмитажа имеется .1пшь од.ин такой замечате.1ь
ный кубок с двуг.1авым ор.1ом. 

Иногд.а встречаются такие же рюмки с nензе
.1ямп Анны Ивановны и штофы. У пос.1едних н 
широкую стенку nстав.1я.1ся, в спеuиа.1ьно выре
занное д..1я ;этого .1оже, небо.1ьшой круг .1ый стек
.1янный д.иск. Между стенкой штофа и диско�1 
помеwа.1ась, обычно на красном .1аке, зо.1отая 
фо.1ьга, по которой проuарапыва.1ись орнамента
uия, чаше всего вензе.1я и ор.1ы. 

Способ украшения межстек.1янным зо.1оче
нием, известный еше в д.ревнем Риме и в д.а.1ь
нейшем забытый, во второй четверти XVIII века, 
кроме России, применя.1ся .1ишь в од.пом, точно 
не установ.1енном, uентре стек.1янного производ
ства в Чехии. Однако русские изде.1ия резко 
от.1ичаются от чешских своим материа.1ом, техни
ческими приемами и характером орнаментаuии. 

Возможно, петербургский завод. изготов.1:я.1 
стек.1янные части к осветите.1ьны'М приборам: 
.1юстрам, фонарям и жирандо.1ям. В середине 
XVIII века .1юстры обычно име.1и стек.1янную 
uентра.1ьную ба.шепну на мета.1.1ическом стерж
не, от которого отходи.1и мета.1.шческие изогну
тые ветви, под.держиваюwие рожки. �ти ветви 
украша.1ись стек.1янными и.ш хруста.1ьными под
весками в виде д.убовых .1истьев. По тому же 

Кубок стею�янный с вензелем и 
портретом Е.1tuзаветы Петровны, 

резной и золоченый. 
Середина XVIJJ века. 

Гос. :Эрмитаж. 

принuипу и с такими же под.весками щ1готов.1я.1ись жирандо,1и. Фонари сере
д.ивы XVIII века бы.1и призматические и обычно состоя.1и из пяти и.1и шести 
вертика.1ьно постав.1енных г .1ад.ких стенок с во.1нистым верхним краем 1• 

Бо.1ее простое и дешевое стек.10 первой по.1овины XVIII века, приготов
.швшееся не д..1я двора и аристократии, а д..1я сред.них . к.1ассов насе.1ения, в 

1 К. Со.1овьев в своеl кввrе с•Русска• осветвте.1ьвая ар11атура1t (М., 1950) относит-к русским 
осветите.�ьвые приборы XVIII века запа.1воевропеlскоrо nроисхож.�еии•, как, например, авr.1иlскую 
.1юстру (рис. 33), вевеuиавскую .1юстру (рве. 5), фравuузскиl кав.ае.1•бр (рве. 175) в 11н . .1р. 
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lfyбou стеиляппый с золочеиием. 
Середина XV 111 веиа. 

Гос. ;эрмитаж. 

основном д.1я купечества, расписыва.юсь ;эма
,,ями. По своему материаJiу оно деАиАось на два 
вида. К первому относи.юсь беАое, почти 
Gесцветное стекАо, ко второму - бутыАочно
;lе.tеное. Оба вида стек.ш расписыва.шсь ГJ
стьнш неяркими ;эма.1ями, обычно бе.юго, 
rшрпично-красного и же.пого цветов. На ;этом 
стеr\Ае часто встречаются надписи и даты. 
Б(мьша.я часть датированных предl\tетов от
носится ко второй по.ювине XVIII века. Од
НiНЮ хранщuиеся в Гос. Историческоl\1 мрее 
два сосуда - кувшин 1724 года 1 (No 6054 
1193 ст.) и бочонок 1730 года 2-"сАужат до-r. 
1ш;lа теАьством того, что стек.ю ;этого вида 
нрои;iводи.юсь уже в первой поJiовине XVIII 
века. Обычно такие и;цеАия украша.шсь при-
1\штивно написанными и;юбраженияl\ш ;iверей 
и птиu. Реже встречаются фигурные компо
;lИJ!ИИ на бибJiейские темы. 

Все предметы, и;1готов.1енные как И;i 
бесuветного, так и И;i 6уты.1очно-;iе.1еного 
стекJiа, насто.1ько б.1и;iки друг другу по ха
рактеру росписи, что их сАедует относить 
к одному прои;iводству. НескоАько от.1ичает
ся ОТ НИХ .IИШЬ упомянутый КУВШИН И;i 
бесuветного стек.1а 1724 года, помимо роспи
си упрашенный на.1оженными жгутами и, 
в верхней части, двумя рядами пете.1ь. На 
нем И;iображены три биб.1ейских сuены и 
сде.1ана надпись, ука�ываюwая на ;iаКа;iчика 
(«сей кувшин черниuы ПавJiы» ). В виде 

искАючения на расписанном ;эма.1ями стекАе встречается гравировка 8• 
· Особенностью росписи И;iде.1ий И;i стек.1а яв.1яется то, что на ней не 

отра;iи.1ись поАучиршие широкое применение в русском дворянском искусстве 
XVIII сто.1етия черты рококо и к.шссиuи;il\Jа. Орнаментаuия, ма.10 менявшаяся в 
течение всего XVIII века, очень бJJИ;iIШ к русскому народноl\1у искусству, 
что невоJiьно наводит на мысАь, не яв.1яется .1и ;это стекАо, так же как и 

1 ссХу.11ожест11енные сокро11иша Россшт, 1902, J\� 2, стр. 133-134; рис. па стр. Н2. 
2 Там же, 1901, 1\0 1 1 ,  стр. 2Н., таб.1. 122. 
8 На штофе Гос. Исторического му;�ея (1\0 5979/253 ст.) и;� 6есJ!11етного стен.1а.,. на 0J1н0Jt стороне 

наоnсана ;эма.1ями сиена грехопа.11ения, на .11pyгolt - очень примитв11ноlt гравировноlt п;�ображены .1au.11ы
w11 и крупные u11еты с сетноlt посре.11ине. 
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украинское, продукuией кустарных и.1и по.1укустарных стек.1оде.1ате.1ьных 
мастерских и не вырабатываАось АИ оно дАя народа? Однако ;это нредпо.южс
ние приходитсн оставить по двум причинам. Во-первых, у нас нет никаких 
свидете.1ьств о том, что такое кустарное прои;:�водство суwествоваАо, и, 
во-вторых, вряд Аи �ти стек.1янные и;:�де.1ия мог АИ быть доступными ДАН на
родных _масс, в XVIII веке обходившихся деревянной и г.шняно:й посудой. 
Скорее всего, они вырабатыва.1ись на купеческих ;:�аводах, и основным их 
потребите.1ем явАя.юсь купечество, при �том не богатое, подражавшее в своем 
быту аристократии, а среднее и меАкое. Пос.1еднее предпоАожение подтверждает 
храняwаяся в Гос. Историческом му;:�ее (.М 3012/ 322) 6уты.1ь с росписью, со
держаwей 14 сuен и;:� 6и6.1ейско:й истории Иосифа Прекрасного, и надписью: 
«Сия буты.1ь ко.1оменского купuа ВасиАия К.1иментова сына Бачарникова)) .  

Где прои;:�води.1ось украшенное �ма.1нми стекАо, неи;:�вестно, н о  вероятнее 
всего на ;:�аводе купuа Ма.1ьuева, так же как и и;:�де.1ия первой поАовины н 

середины XVIII века и;:� бесuветного стек.1а с орнаментаuией, подражаюwей 
стек.1у петербургского ;:�авода. К чис.1у последних относятся стаканы, укра
шенные весьма примитивной и небрежной гравировкой. Наряду с цветами и 
.1истьями, на них встречаются веп;:�е.1я в обрам.1ении и;:� .1учей (стакан Гос . 
Исторического му;:�ея, .М 38931/1901 ст.) и типичный д.1л кубков петербургсrюго 
;:�анода орнамент, состав.1енный и;:� ряда круг.1ых «ямочек» и дужек с вертикаАьными 
черточками (стакан Гос. Исторического му;:�ен, .М 4109212434 ст.). 

П.1охо удава.1ось петербургскому и ямбургским ;:�аводам прои;:�водство uяет
ного стек.1а. Выпуска.1ось .1ишь буты.ючно-;:�е.1еное и синее, не яркого и не 
чистого uвета стек.ю, по�тому Канuе.1ярия от строений, в ведении котороii 
находи.1ся петербургский ;:�авод, обрати.1ась в 1 751 году в Акадеl\IИЮ наук с 
просьбой поручить J:омоносову обучение мастера ;:�анода выде.1ке цветного 
стек.1а .1учшего качества . .9та просьба быАа удов.1етворена, и J:омоносов обу
чиА «архитектурии ученика» Петра Дружинина прои;:�водству цветного стек.1а1• 
На стек.1янных ;:�аводах Дружинин работа.1 20 .1ет. Его деяте.1ьность и и;:�обре
тения J:омоносова подготови.1и расuвет прои;:�водства русского uве;rного степ.1а 
во второй по.1овине XVIII века. 

J:омоносов не с.1учайно ;:�аня.1ся uветным стек.1ом. Работая над «теориеii 
цветов» , он нужда.1ся в окрашенных стек.1ах. Имевшиеся в на.1ичии обра;Juы 
его не удов.1етворя.1и, и он приня.1ся самостояте.1ьно ра;:�рабатывать рецептуру 
uветного стек.1а. Достигнув в �том де.1е бАестяwих ре;:�у.1ьтатов, J:омоносов, 
никогда не отде.1явши.й научных исс.1едований от практического их примене
ния, в конuе 1751 года пода.1 проект об учреждении ка;:�енной фабрики д.1я 
прои;:�водства uветного стекАа и га.1антереи . .9тот проект бы.1 встречен хо.1одно, 

1 П. Б и .1 я р  с к и lt. Материа.IЫ J{.IЯ биографии J:оиоиосова . СПб. ,  1865, стр . 1 57; Н. С и А о р о в. 
Иэ истории иоэаических составов М. В. J:оиоиосова . -<сИэвестия АкаАеиии наук СССР . ОтАе.1ение ф11 ·  

эико-математически'I иаую>, 1930, .№ 7 ,  стр. 694-695. 
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однако J:омоносоn, не же.1ая расстаться со своей ид;еей, нача.1 n 1752 год;у 
х.1опотать об устройстве собственной фабрики. Ему отве.1и участок �ем.1и в 64 
верстах от Петербурга при с.1иянии двух рек, и� которых одна, Руд;ица, име
.1а быстрое течение, что д;ава.10 во�можность механи�ировать фабрику. В 1753 
год;у приступи.1и к строите.1ьству, а уже в 1754 год;у фабрика бы.1а пуwена 
в ход; 1 •  Так во�ника.1а Усть-Руд;ицкая фабрика Ломоносова, от.1ичавшаяся от 
прочих стек.1янных �аводов тем, что в основу пред;приятия бьыи по.1ожены не 
коммерческие расчеты и.1и потребности д;вора, ·а патриотическое стрем.1ение 
на.1ад;ить в России новое прои�вод;ство uветной га.1антереи, бисера, прони�ок, 
стек.1яруса, uветной посуд;ы и мо�аичных сма.1ьт.  На фабрике же бы.1и устро
ены мастерские но набору мо�аичных картин 2• Вскоре пос.1е смерти J:оl\юно
сова, в 1765 год;у, фабрика бы.1а �акрыта, так как нас.1ед;ники не име.1и 
же.1ания продо.1жать сто.1ь ма.10 рентабе.1ьное пред;приятие, какой бьыа 
У сть-Руд;иuкая фабрика. 

О фаянсовом прои�1юд;стве первой четверти XVIII века мы ничего, :кроме 
факта суwес·твования �того прои�вод;ства, не �наем, д;а и свед;ения о русском 
худ;ожественном фаянсе первой по.1овины XVIII века ограничиваются .1ишь 
од;ной фабрикой купuа Афанасия Гребенщикова, основанной в 1724 год;у в 
Москве, �а Таганскими воротами 3• Фабрика работа.1а на г .1инах гже.1ьского 
района. И�д;е.1ий �той фабрики, им.евших марку и� букв МФ АГ 4, сохрани.1ось 
очень ма.10. Чаше всего встречаются б.1юд;а и� ;то.1стостенного фаянса, покры
тые непро�рачной г.1а�урью и расписанные и.1и од;ним коба.1ьтом, и.1и по.1ихромно. 

Суд;я по архивным данным, фабрика и�готов.1я.1а также печные и�ра�uы, 
хотя и в меньшем ко.1ичестве, чем посуд;у 5• В нача.1е XVIII века в России 
прои�вод;и.1ись печные и�ра�uы с ре.1ьефными украшениями, по:крытые uвет
ными непро�рачными г .1а�урями, того же типа, как и во второй по.1овине 
XVII века. Од;новременно вво�и.1ись го.1.1анд;ские и�ра�uы, расписанные коба.1ь
том JI реже - марганuем. Во второй по.1овине XVIII века русские мастера 
переш.1и от прои�вод;ства ре.1ьефных и�ра�uов к расписным. :Какого вида и�
ра;iцы прои�вод;и.1ись на �авод;е Гребенwикова, мы не �наем, так как они не 
сохрани.1ись, но, во�можно, что именно ему принад.1ежит почин прои�водства 
расписных и�ра�uов. 

Фаянсы Гребенwикова не от.1ича.1ись высоким качеством и мог.1и .1ишь 
отчасти �аl\1енить серебряную и фарфоровую посуд;у. Пос.1еднее вынуди.10 
Гребенwикова приступить к опытам по.1учения фарфора и� тех же  гже.1ь.ских 

1 См. Н. С и д о  р о в. Усть-Рудиuквя фабр11ка М. В . .lомоносова .- (<И:н1естия Академии наук СССР . 
Отде.1ение обш;естl!енных наум, 1 937, № 1 ,  стр. 1 49-174. 

2 О мо;:sаиках М. В . .lомоносова см. стр. 350-353 настояш;еrо тома . 
8 А. С е  J. и в а и о в. Второе прибавJ.ение к книге: «Фарфор и фаянс Poccиltcкolt империи••· 

В.1адимир, 1914, стр. 6-12. 
' А. В.  Се.1иванов ;�ту .марку ошибочно относит к фаянсу ��ввода Гарднера (А. С е  J. и в а н о  в. 

Фарфор и фаянс Poccиltcкolt империи. ВJ.адимир, 1903, стр. 23). 
6 А. С а J. т ы  к о в.  Первыlt русскиlt иерамическиlt ��ввод. М. , 1952, стр. 16, 17, 24. 
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г.1ин. Эти попытки не бы.1и бе;iре;iу.1ьтатными; И;iвестно, что в 1747 году 
Гребенwиков пос.ш.1 в Петербург «фарфоровую)) чашку, расписанную коба.1ьтом. 
Бы.1а .ш рта чашка действите.1ьно фарфоровая, неи;iвестно. Во всяком с.1учае, 
на.шдить самостояте.1ьно фарфоровое прои;iводство Гребенwиков не смог. 
В Петербурге его инициативу не поддержа.1и, так как там име.1и уже осно
вание считать де.10 по.1учения фарфора решенным на ка;iенном ;iаводе, осно
ванном в 17 44 году 1• 

Еше в 1718 году Петр 1 выписа.1 И;i Саксонии мастера Эггебрехта д.1я 
устройства фарфорового ;iавода, но рта попытка ни к чему не приве.1а. По;iднее 
правите.1ьс;rво во;i.1ага.10 надежды на торговые караваны, регу.1ярно отправ.1яв
шиеся в Китай ;ia чаем, ше.1ком, фарфором и другими товарами. Этим кара
ванам поруча.1ось у;iнать в Китае секрет по.1учения фарфора, что до.1гое время 
не удава.1ось, так как в их составе не бы.10 спеuиа.1истов по керамике. По;этому 
Аебратовский, который во;iг.1ав.1я.1 караван, отправившийся в Китай в 1744 году, 
приг.1аси.1 в К.яхте некоего Курсива, И;iготов.1лвшего керамическую посуду и 
нрои;iводившего опыты по по.1учению фарфора. Пос.1е того, как ему уда.1ось 
подкупить ;ia 2000 руб.1ей мастера богдыханского фарфорового ;iавода, тот 
откры.1 Курсиву секрет и снабди.1 его обра;iцами сырых материа.1ов. По ВО;iвра
wении Курсив бы.1 вы;iван в Петербург, где нача.1 прои;iводить опыты по.1учения 
фарфора, которые, однако, не увенча.1ись успехом. Вероятно, Курсив не смог 
быстро приспособиться к местным материа.1ам, что вообше бы.10 де.1ом не.1егким. 

В 1744 году д.1я работы на основанном в том же году фарфоровом ;iаводе 
в Петербург бы.1 вы;iван И;i Стокго.1ьма Христофор Гунгер, ;Jыдававший себя 
;ia ;iНатока фарфорового де.1а. В мо.1одости он бы.1 ;iHaIIOM с И;iобретате.1ем 
саксонского фарфора Бетгером, ;iатем работа.1 на венском фарфоровом ;iаводе. 
Покинув Вену, Гунгер побыва.1 в Ита.ши и Швеuии, но нигде не ужи.1ся и, 
приняв пред.1ожение русского правите.1ьства, приеха.1 в Россию. Зная прош.1ое 
Гунгера и его неуживчивость, кабинет-секретарь Черкасов, в ведении которого 
находи.1ся фарфоровый ;iавод, пристави.1 1\ Гунгеру Д. И. Виноградова с тем, 
чтобы тот у;iна.1 от него секрет прои;iводства. 

Замечате.1ьный русский ученый и техник XVIII века Дмитрий Иванович 
Виноградов роди.1ся в 1720 году в Су;iда.1е. Учи.1ся он в Москве в академии 
Заиконоспасского монастыря, а в 1735 году, в чис.1е .1учших учеников, среди 
:которых находи.1ся и Аомоносов, бы.1 отправ.1ен в Петербург в Академию наук 
д.1я продо.1жения своего обра;iования. Но уже чере;i год Виноградова вместе 
с Аомоносовым и еше двумя .1учшими учениками пос.1а.1и в Германию д.111 
и;iучения мета.1.1ургии. За границей Виноградов пробы.1 восемь .1ет и верну.1ся 
в Россию с такими обширными ;iНаниями в об.1асти горного де.1а, что, по 

� 
свидете.1ьству ;эк;iаменовавшего его виuе-пре;iидента, немца Рай�ера, прев;iоше.1 
всех работавших в России� иностранных бергмейстеров. 

J 

1 Н. В о .1 ь ф. Императорскиlt фарфоровыlt ;:Jаво.11 . СПб . ,  1 906, стр. 7 11 с.1. 
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С Гунгером у Виноградова дово.1ьно скоро обостри.1ись отношения. 
Гунгер понима.1 превосходство обра;юванного Виноградова и по;этому не име.1 
ни ма.1ейшего же.1ания де.1иться с ним своими не60.1ьшими �наниями. В тече
ние трех .1ет Гунгер не смог добиться по.1ожите.1ьных ре�у.1ьтатов в органи
;iации фарфорового прощшодства, и по мере того, как его несостонте.1ьность 
обнаружива.шсь, во;iраста.10 �начение Виноградова. В 1747 rоду Гунгер быА 
отстранен, а чере;i год покину.1 Россию, и руководство �аводом переш.ю в 
руки Виноградова. 

Еше при Гунгере, в 1746 году, Виноградов нача.1 самостояте.1ьно прои;-J
водить опыты по.1учения фарфора. Опыты продо.1жа.1ись пос.1е уво.1ьнения 
Гунгера и увенча.1ись успехом в 1748 году, о чем свидете.1ьствует бе.1ый, не 
расписной ставок с крышкой, на которой имеется дата (1748) и марка 
Виноградова - .штинское «W» (Му;iей керамики в Кускове). Но и пос.ш И;iоб
ретения фарфора Виноградов, вп.1оть до своей смерти, продо.1жа.1 ;эксперимен
тировать. Он исс.1едова.1 гже.1ьские, сибирские, оренбургские и украинские 
г.1ины и останови.1ся на гже.1ьской г .1ине «черно;iемке» И;i пустоши «Черно
;iеМ» и на оренбургских г.1инах. Особенностью фарфоровой массы Виноградова 
яв.1яется то, что вместо по.1евого шпата, входившего в состав китайского и 
;iападноевропейского фарфора, употреб.1я.1ся а.1ебастр. Кроме того, г.1ина частич
но вводиJ:ась прока.1енной и снова И;iме.1ьченной 1. Пос.1еднее свидете.1ьствует 
о том, что русский фарфор бы.1 И;iобретен самостояте.1ьно. Много приш.1ось 
потрудиться Виноградову над печами. До 1756 года обжиг удава.1ся .шшь 
в ма.1ых горнах, и потому �авод выпуска.1 небо.1ьшие веwи. То.1ько в 1756 
году, когда бьы сконструирован бо.1ьшой горн, ста.1и и�готов.1ять серви�ы и 
ва;iы. ;Jамечате.1ьная деяте.1ьность Виноградова, к сожа.1ению, продо.1жа.1ась 
недо.1го и бьыа прервана его бе�временной смертью в 1758 году. 

Первый русский фарфор и.ме.1 бе.1ый с сероватым оттенком uвет и в 

щы:оме бы.1 сравните.1ьно ;iернист.  Масса не от.1J{ча.шсь особой п.1астичностыо, 
по;этому и�де.шя формова.1ись то.1стостенные, формы же бы.ш дово.1ьно простые, 
по сравнению с мейссенским фарфором середины XVIII века, и ;3Начите.1ьно 
60.1ее отвечавшие керамической техно.1огии. д;о 1756 года, как уже отмеча.1ось, 
и;iготов.1я.1ись .1ишь ме.1кие предметы: чайная посуда, табакерки и фарфоро
вые кук.1ы. 

Табакерки бы.1и в бо.1ьшой :моде в середине XVIII века. Табак нюха.ш и 
мужчины и женwины, а богатые .1юди име.1и множество rабакерок, так как к 
Rаждому костюму и наряду по.1ага.1ась особая табакерка. Фарфоровый ;iавод 
выпуска.1 табакерки всево;iможных форм. Бы.1и табакерки прямоуго.1ьные, круг
Аые и с выемчатыми стенками; де.1а.1ись они в виде фруктов, раковин, бара
бана, в форме ро�ана и, наконеu, в виде :почтового пакета, так на;iываемые 
« пакетовые» . Пос.1едние' бы.1и спеuиа.1ьностью петербургского ;iавода. Они 

1 М. Б е з  б о р  о .1 о в. История возникновения первого русского фарфора .- (<Тру.1ы Института 
истории естествознания АН СССР>), т. 11. М.,  1948, стр. 281-282 . 
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Фи�ура rfiap!fiopo1m1t « !Jaк:r.» . Сере;1ина Х Vl fl аека. 
Гос. ,Эрмитаж 



Табакерка фарфоровая (m.акетовая1J. Середина XVIIJ века. 

Гос. �ри�таж. 

име.ш вид �апечатанного письма; на одной стороне писа.1ся адрес .1щ.1а, которо
му предна;шача.1ась табакерка, на другой - и�обража.1ась печать (Гос. �рмитаж, 
.N2 3556; стр. :т). Снача.1а надписи де.1а.1ись печатными буквами, в да.1ьнейше�1 
ста.1и воспрои;iводить почерк ;iака;iчика - дарите.1я табакерки. Такие надписи 
с бо.1ьшим искусствоl't1 испо.1ня.1 мастер J:ев Терский. 

Непакетовые табакерки обычно расписыва.шсь художниками. И�обража.1ись 
;iабавные сu;ены, ра;iыгрываемые мопсиками (Гос. Зрмитаж, .N2 З 3578; стр. 518), фан
тастичес.кие .картинки И;i китайской жи;iни, сu;енки в духе пастора.1ей Ватто, 
uветы, пей;iажи, бата.1ии и, на1юнеu, а.1.1егории (Гос. Зрмитаж, No 3625, стр. 519). 

Среди художников первое место ;iанима.1 Андрей Черный, сын Ивана Черного, 
также недо.1го работавшего на ;iаводе. Отеu и сын Черные - в прош.101\1 
художники по финифти - бы.ш крепостными .1юдьми графа Шереметева. И;i 
Академии художеств ;iавод пр11г.1ас.п.1 учеников - Пиl't1ена Тупиu;ына, .который 
писа.1 г.1авным обра;iом пей;iажи, и Федора А.1ексеева, спеu;иа.1и;iировавшегося 
на жанровых сu;енах. Сохранившиеся обра;iu;ы сви"'�ете.1ьствуют о высо.ком 
мастерстве художников по фарфору середины XVIII века. Их росписи от.1и
чаются тонкостью, выра�ите.1ьностью и красочностью. 

В .конuе 50-х го)(ов �аво.1( ста.1 выпускать бо.1ьшие предметы. В �то время 
бы.1 С)(е.1ан первый сто.1овый сервп;i, украшенный .1епныl\ш uветаl\IИ и ре.1ь-
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Табакерка фарфоровая с росписью работы А. Черно�о. 
1 752 �од. 

Гос. ;эрмитаж. 

ефной пурпуровой сет.к.ой с uвето�
ками на переп.1етениях. Превосход
ным oбpa;iQOM художественного 
оформ.1ения предметов �того сер
ВИ;iа может с.1ужить сухарниuа (Гос. 
Эрмитаж, .М КИП 2108-11 ;  стр. 520). 

Серви;i по.1учи.1 на;iвавие «Собст
венный», так как предна;iнача.1ся д.1я 
.шчного по.1ь;iования императрицы 
Е.1ираветы Петровны. 1\. i}томf же 
времени отJюсятся и первые, срав
ните.1ьно крупные ва;iы. Особенно 
рамечате.1ьна вара, храняwаяся в 
Пав.ювском дворuе-му;iее (стр. 521) . 

Вара имеет яйцевидную форму, г.1ад
кую, бер 1шких-.1ибо украшений, 
ожив.1енную .шшь двумя ручками 
в виде маскаронов и Прогнутых в 
сти.1е рококо растите.1ьных побегов. 
Ту .юво вары украшено двумя пейра
жами, очень тонко и Иряwно напи
санными одним то.1ько подг .1арур
ным коба.1ьтом. Своей строгой, чис
то керамической и у дивите.1ьно строй
ной фopl'llOЙ ва;за �та выгодно от.1и
чается от рагроможденвых ску.1ьп-
турвыми и .1епными украшениями 

вар Ме:йссенской .l\Iануфактуры того же времени. 
Наибо.1ее интересны и ;шачите.1ьны в художественном отношении фар

форовые фигурки, Ирготов.1явшиеся в небо.1ьшом ко.шчестве. 1\. самым ранним 
относятся статуi}т1ш негров (foc. Эрмитаж, .М Э 2291). Они неско.1ько грубо 
моде.1ированы; видно, что их автор (имя которого нам неирвестно) не бы.1 
уме.1ы1'!1 ску.1ьптором, но ве.1ико.1епво схваченные поры говорят о его та.1анте 
и наб.1юдате.1ьности. Сто.1ь же вырарите.1ьны спокойно-осанистые фигуры Ир 
серии восточных типов (Гос. Эрмитаж, .М Э 14312; стр. 522). Фарфоровые фи
гурки негров и серия фигурок восточных типов яв.1яются самостояте.1ьным 
творчеством мастеров равода. Но часто ску.1ьпторам приходи.1ось, вероятно по 
специа.1ьному ;iaitapy, копировать фигуры Мейссевского равода, хотя и рдесь 
неи;iвестные русские мастера сохраня.1и свою индивидуа.1ьность, оригина.1ьно 
О1'де.1ывая дета.1и и с.1едуя обрарцам .1ишь n �южете и обшей компориuии. 
В iЭТОм отношении особенно интересна небо.1ьшая фигурка �ребенка Вакха (Гос. 
Эрмитаж, .М Э 14299; цветна.11 в1щ1Jка ), сде.1анная по моде.1и

· Мейссенского равода 
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Табакерка фарфоровая с росписью. Середипа XVJII века. 

Гос. �рмитаж. 

(стр. s2з). Русская стату�тка поражает своей выра�ите..1ьностью; мастер прекрасно 
перел;ает и ол;ут.юватость .шuа с осо.ювевшими г.ш�ами, и неустойчивую, 
качаюwуюся по�у пьяного маАьчугана. Все �ти детаАи отсутствуют на мейс
сенской фигурке, которую �южно принять �а щюбражение бога п.10,11;оро,11;ия и 
вина Аиmь по гирАянл;ам с винограл;ными гро�л;ьями, переброшенными чере� 
п.1ечо и увенчиваюwими го.юву. Ску.1ьптор Ме:йссенской мануфактуры не стре
миАся к реа.1истическо:й трактовке обра�а. Его uе.1ь сво,11,и.1ас1> к тому, чтобы 
со�дать щшwную и жеманную бе�,11;е.1ушку в духе времени и госпол;ствуюwего 
стиАя рококо. Но �то искусство бы.10 чуждо вышедшим и� нарол;а русски�• 
мастерам, творчество которых бы.10 отмечено стрем.1ением к реа.111�му. 

Ранние и�,11;е.1ия фарфорового �авода мети.1ись синей 11одг.1а�урной маркой 
Винограл;ова (W) обычно с ука�анисм даты (табакерка Гос. Зрмптажа 1752 
года, .№ З 3578; стр. s1в)<С середины 1750-х годов ста.1и ставить марку в виде 
двуг.1авого ор.1а, выдав.1енного в тесте и.1и нанесенного черной краской поверх 
г.1а:Jури (по,1J,г.1а�урное коба.1ьтовое к.1еймо в виде ор.1а встречается очень ре,1J,ко). 
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Сухарница фарфоровая из <1Собственно�о сервизаJJ. Середина XV 111 века. 

Гос. �рмитаж. 

1\роме того, на и;зде.шях императорсRого ;завода первых дnух .11.есяти.1стий его 
суwествования стави.1ись вы,1щв.1енные в тесте ;знаки в виде кружка с точ
кой и кружка со стре.1кой; марка в виде вен;зе.1я Екатерины 11 появи.1ась 
.�:ишь в конuе 60-х годов XVIII сто.1етия . 

.Jlучшие мастера деревянной ре;зьбы бы.1и сосредоточены в конuе XVII 
века в мастерских московской Оружейной па.1аты. Пос.1е ;закрытия мастерских, 
в нача.1е XVIII века, часть и;з них бы.1а переведена в Воронеж и Астрахань, 
оста.1ьные ра;збре.1ись по всей стране. Бо.1ьшинство прои;зведений iЭТИХ мас
теров не yue.1e.10, и о русской ре;зьбе первой четверти XVIII века мы можем 
судить .�:ишь по немногочис.1енным ре;зным иконостасам, да по немногим обра;з
uам сравните.1ьно скромной мебе.1и, ничем сушественно не от.1ичавшейся от 
и;зде.1ий конца XVII сто.1етия. 

По.1ожение меняется во второй четверти XVIII века, когда ре;зная мебе.1ь 
и ре;зное убранство храмов и дворuов снова по.1учает 60.1ьшое распространение. 
В iЭТО время не то.1ько ре;зко и;змени.1ся характер ре;зьбы, порвавшей с традиuия
ми XVII сто.1етия и вк.1ючавшей в себя нема.10 �ыементов обwеевропейского 
сти.1я рококо, но ста.1а иной и ро.1ь мастеров-ре;зчиков. Они перестают быть 
самостояте.1ьными творцами, со;здаюwими по своему вкусу -ансамб.1ь внутрен
него убранства храма и.1и дворuа и превраwаются .1ишь в искусных, порой 
виртущшых испо.1ните.1ей художественных ;замыс.1ов ;зодчих. Самостояте.1ьная 
ро.1ь ре;зчика до щшестной степени ;сохраня.1ась то.1ько в украшении мебе.1и. 
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Ваза фарфоровая с росписью коба.;�ьтом. Середина XV 111 века. 
Jl.вopeu-мy;:ielt в г. Пав.ювске. 

в 111е6еАИ iЭТОГО времени отсутствуют прямые АИНИИ; спинки, АОКОТНИIШ 
и ножки диванов, кресе.1 и сту.1ьев всегда капри;iно щюгнуты, при iЭТОМ нож
ки стоят свободно и не свн;iаны перекАадинами. ПоАучившие боАьшое распро
странение комоды имеют невысокие и;iогнутые ножки 11 выпук.1ые спинки. 
Ме6е.1ь 06и.1ьно украшаАась орнаl\lента.1ьной и фигурной ре;iьбой:, ;iОАотиАас1. 
и раскрашиваАась. Типичным 06ра;1uом русской нарядной мебеАи середины 
XVIII века яв.шется диван и;1 собрания Гос. �рмитажа (стр s2�). 

Ре;ша11 русская мебе.1ь середины XVIII не1ш, несмотря на множество то
чек соприкосновения, в обwем стиАе ;1начите.1ьно отАичается от ;iаnадноевро
пейской, в частности от франuрскоii . Формы русской мебеАи бо.1ее свободны: 
ре;1ьба, ее украшаюwая, ;1начите.11.но I>j>JПHce и почти всегда покрыта пщюАо
той и раскрашена, в то время как франuу;iская мебеАь часто не ;10Аоти.1ась, 
в особенности в тех сАучаях, 1юг да ре;iьба тонко испо.1нена, так как 
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Фиzура фарфоровая из серии (tНароды 
Вост01щ1J. Середина XV lll века. 

Гос. ;эрмитаж. 

Аевкас, на который накАад.ывают �оАuтые 
Аисточ1ш, сг.1юкив1ет и iJатушевыпает АИ
нии урора. Наконеu, на франuурской ме
бе.ш редко iJО.ючение сое,JJ,иняется с рас
краской. Наоборот, русшше мастера уме.ш 
11рекрасно сочетать 11ркую раскраску пред
метов с их ПОрОАОТОЙ. 

;3аботясь об органирации 11 России ху
дожественной проl\1ыш.шнности, Петр 1, 
наряду с другими 11редr1ринт11я�ш iЭТОГО 
рода, основаА 11 1717 году н Петербурге 
(11 Екатерингофе) ш1шАерную мануфаRтурJ, 
1 1ервые мастера которой 6ы.н1 11ы11 1 1саны щ� 
Парижа, где он11 работа.п1 на 1юро.1евской 
мануфактуре. Во г.1аве нового предприятия 
6ь1.1 постав.1ен архитектор .1lеб.1он 1• Пос.1е 
смерти Ае6.1она, в 1719 году, мануфактура 
бы.1а передана в Берг-ко.1.1егию, (которая 
в iЭТО время управ.1я.1а не то.1ыш горным 
де.1ом, но и всей промыш.1енностью ), а с 
1732 года ваходи.1ась в ведении придвор
ной конторы. Тогда же l\Iануфактуре бы.10 
11редостав.1ено .1учшее помешение на Ли
тейной с·rороне (Шпа.1ерная у.1иuа - ныне 
у.1иuа Воинова). 

Первые годы пос.1е основания ману-
фактура 1ючти не работа.1а, так кап. не 

хвата.10 оборудования и не быАо нужного сырья. В ;это время мастера и 
подмастерья бы.1и иск.1ючите.1ьно иностранцы (в 1719 году их насчитыва.1ось 
16 че.1овек). Но уже в 1720 году бо.1ьшинство Ир них бы.ю уно.1ено и оста
.1ось .1ишь 5 че.1овек, а в 1723 году - то.1ько двое: Бегате.1ь-сын и Бурдейн. 
Сокрашение чис.1а иностранных мастеров объясняется тем, что с 1719 года ста.1и 
набирать русских учеников Ир детей со.1дат и мастеровых (в 1724 году их бы
.10 10, а в 1732 году-25). С 1724 года русские ученики 6ы.1и уже насто.1ько 
ква.1ифиuированными мастерами, что ста.111 работать самостоятс.1ьно. Среди 
них особенно выде.1и.1ись ткачи Иван Кобь1.1яков и Михаи.1 Атманов и кра
си.1ьшик Аарарев. Живописuем на мануфактуре работа.1 Дмитрий Со.1овьев. 

При Е.1иравете Петровне мануфактурой пренебрегаАи, деньги на ее содер
жание выдана.1ись неисправно, материа.1ов не бы.ю, и жа.1ование мастераl\1 и 
ученикам п.1ати.1и с такиl\1и перебоями, что многие Ир · них нщ.uенст1юва.1п и 

1 Н. С п  11 .1 11 о т 11.  Им11ераторс1.а11 шпа.1ер11аи мапуфактура.-(<Ху.�ожестве 11111.1е сокров11ша 1'осс1111••. 
1903, № 4-8, стр. 231-250. 
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nроси.ш ми.юстыню. С 1745 по 1755 год 
1\tануфактура в.1ачи.ш жа.1кое суwествова_ 
ние и продукuия ее бьыа ничтожна. 
По.1ожение переме1ш.1ось .шшь 1юс.1е 1755 
года, когда она бы.1а передана в веде
ние Сената. 

Шпа.1ерная мануфактура выпуска.1а 
60.1ьшие стенные ковры на историчес
кие 11 а.1.1егорические сюжеты, а также 
преднщшаченные д.1я обивки мебе.111 
ме.1кие шпа.1еры, обычно с и;юбражсни
ем uветов и птиu. Первые бо.1ьшис 
ковры бы.1и посвяwены 11рос.1ав.1ению 
нобед русского оружия в ·нетровскос 
время; в их чис.1е - вытканная в 1723 го
ду «ПоАТавская бата.1ия» (Гос. Русский 
ъ1у;iей). В да.1ьнейшем И;iАЮ6.1енными 
сюжетами с.1уж и.1и щюбражения iЭК;iоти
ческоii природы и насе.1ения тропичес-
1шх стран. Особенным успехоl\1 по.1ь;iо
ва.1ась серия И;i четырех шпа.1ер с а.1.1.е
горическими И;iображениями стран света. 
�та серия повторя.1ась неско.1ько pa;i по 
pa;iHЫ&I картонам. Тка.1ись на шпа.1ерноii 
мануфактлю и портреты, обычно uар
стnуюwих императоров. 

Несl\ютря на то, что мануфактура 
бы.1а орrанщювана франuрскими мас-

Фи�ура фарфоровая (1Вакх11 Мейссенско�о завода. 
Середина XVJJ/ века. 

Гос. :Эрмитаж. 

терами 11 се г.1авным художественным РJКО1юд11те.1.с:\1 до 1750 года бы.1 также 
франuр, ш1ш.1еры русского нрои�водства ре�ко от.1ичаются от франuу�ских. 
Русские мастера, стремясь к бо.1.ьшей выра�ите.1ьности обра�ов, всячески под
черкива.1и в них ;экспрессию и динамичность. В 110.1ной гармонии с ;этой �адачей 
находи.1ась красочная гамма русских шпа.1ер с 11х 11реоб.1аданием коричневых 
и �е.1еных тонов, гамма в uе.1ом неско.1ько pe;iкaJr, но бо.1ее 1юнтрастная и 
моwнан, нсжс.111 во францу�ских rобе.1енах .  В ;этом отношении интересна 
нахоляша�1с11 в Гос. �рмитаже (.М Э 7386) ш1�а.1ера «Борьба диких �верей у 
водо1юя » (стр 525) 1. На ней и�ображены .1ев, танир, крокоди.1 и другие �вери, 
вСТJIШnш11с н ожесточенную борьбу на берегу реки; на �аднем п.1ане помеwе-

1 Illпa.1cpa 11в.1яется перервботкоlt (со :�нвчите.1ьными и:�мененн11ми сюжета и компо:�и11ип) фpau11y:i· 
с.1юrо rобс.1е11в и;1 серин «Новые Ин.11ю1>1, вытканноr.• в мастерскоlt Ко:�етта в f7if-t7i9 ro.110:1 по кар
тоuу Ф. ,11,спорта. 
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Диван резно�о зод,011,ено�о дерева. Середииа XVJIJ века. 

Гос. �рмитаж. 

на группа .1ебедей, поднявших неистовый крик. Мастераl\1 у да.юсь хорошо 
передать напряженность iЭтОй насыwенной движением сuены, хотя в рисунке 
�шого ногрешностей, а некоторые �эк;ютические животные, в особенности тапир, 
щюбражены недостаточно пра 1111.1ьно. 

В нача.1е XVIII nека 11 России, г.швньш обра;зом n Мосю1с, во;шик uе.1ый 
ряд не60.1ьших мастерских, и;зготов.ншших ше.1ковые у;юрчатые ткани. В iЭТО 
время бы.1а основана Кушшинсю.ш l\lануфактура, прос.швившаяся во второй 
по.1овине XVIII - нача.1е XIX века своиl\tи ше.11ювыми н ;-ю.1ототканными ма
теришш . Одновременно в России про.11.о.1жа.1ось прои;зводство набивных тканей, 
60.1ее дешевых и доступных средним к.1ассам насс.1енил. ДАя ше.1ковых и 
нарчевых тканей обычно пыъ;юnа.п1с1. ;западноевропейской орнаментаuией; орна
l\tент же набойки ,  nосходщuпй к XVII веку, тесно свя;зан с русским народным 
искусством. Что касаетсл техники набивки, то n ней вскоре прои;зошАи боАь
uше 11;з�1ененил. В 1745 году n сеАе Иванове бы.ш осно11ана крестьпнином 
Иваноl\1 Ишинск.ш1 фабрика, набиnаnшан тканп не мас.шньпш красIШl\Ш, как 
iЭТО деАа.1ось прежде, а ;заnарныl\111 1• ПосАедний способ бы.1 принлт 11 сптuе-

1 Н .  С о li u .1 с в.  Очср1ш nu истор1111 у�;рашсиия тi;aнelt. :\1.--" . .  t9:J4, стр. 405. 
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Шпалера (!Борьба диких зверей у водопоя1J, Середина XVJJJ века. 
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набивной промыш.1енности, и фабр11ка Ишинского ста.1а первым в России 
пре,11;11риятием, выпускавшим ситuы, се.10 же Иваново в ,11,а.1ьнейшем преврати.юсь 
в крупнейший центр �того прои;iво,11;ства. 

Русское при1t.1а,11;ное искусство середины XVllI века, хотя 11 усвои.10 во 
многом форму и орнаментаuию обwеевронейского сти.ш рококо, все же си.1ьно 
от.1ичается от ;iапа,11;ноевропейского. Со;i,11;анное руками· вышедших ll;i народа 
мастеров, не принявших и не усвоивших l\lанерную сти.1щшuию и утонченность 
,11;ворянского исRусства ;-:Jапа,11;ной Европы сере,11;ины XVlll сто.1етия, русское 
прик.1а,11;ное искусство сохрани.ю свою самобытность. Ве;iде, где то.1ько бы.10 
во;iможно, русские мастера работа.1и с ог.1п,11;кой на пр11ро,11;у. Вместе с тем ою1 
не 11орыва.1и свя;iи с русским наро,11;ным искусством 11 в свое111 творчестве час
то исхо,11;и.1и И;i него. Отсю,11;а их .1юбовь к яркой, весе.юй раскраске, к бо.1ее 
по.1нокровны1'1 реа.1истическим обра;iам. Все ви,11;ы русского прик.1а,11;ного искус
ства сере,11;ины XVllI века в бо.1ьшей и.1и меньшеii степени отмечены во;i,11;ей
ствием наро,11;ноrо искусства, которое особенно ярко ска;:ш.1ось на расписных 
стек.1янных И;i,11;е.1иях. В фарфоровой ску.1ьптуре и мо;iа11ке в.1ияние наро,11;ного 
искусства выра;iи.1ось в стрем.1ении к реаАИ$МУ и в живой и радостной кра
сочной гамме. Пос.1едняя характерна и д.1я русской мебе.1и середины XVIll века. 

Вви,11;у п·очти по.1ного отсутствин сохранш1шихся точно датированных па
мятников весьма ;iатру,11;ните.1ьно писать сейчас о русскщ1 народном искусстве 
нервоli по.1овины XVIII века. Не можем мы но�тому судить п о то111, что бь1.10 
внесено в него нового по сравнению с XVll сто.1етием. Но народному исг.усству 
русское прик.1адное искусство первой по.1овины XVllI века несомненно обп;iа
но очень многим в своих творческих ,11;остижениях. 
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frl Том V 
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(<Архитектура и стро11те.11ьство .ilенинграда•>, 
сб. 13 . .11" 1950, стр. 41-46. 

П о д  о .11 ь с к и й  Р. Иван Коробов.- (<Советская 
архитектура•>, сб. з. м" 1952, стр. 105-1 16, 
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М о с к а л с 11 к о Е. Шпи.11ь Адмиралтейства и ero 
конструкция.- (<Архитектурное нас.11вдство•>, 4 . 
.11.- м" 1953, стр. 177-188. 

П и .11 я в с к и ii В. Иван Ку;эьмич Коробов (материа.11ы 
к и;эучению творчества) .- (сАрхитектурпое на
с.11едствт>, 4 . .11.- м" 1953, стр. 4 1-62. 

М о с к о в с к а я а р х и т е к т у р  а 30-40-х г о д  о в 
XVIII в е к  а 

И. А. М о р д в и н о в 

.З а б е л и н И. Материа.11ы д.11я истории, архео.11огии и 
статистики города Москвы, ч. II. М" 1891, 
стр. 861-884. 

Г р  а б а р  ь И. История русского искусства, т. IV 
(вып. 23) . [М" 1915], стр. 65-70. 

М и х а  й .11 о в А. Архитектор Д. В. Ухтомский и его 
uшп.11а .  М" 1954, стр. 23-30. 

И. Ф. М и  ч у р и 11 

С 11 е г и р е в 11. Троиц1шя-Сергиева .11авра. М., 1842, 
стр. 59-62. 

1' о р с к и й  А. Историческое описание Свято-Троиц
кия Сергиевы лавры. М., 1890, стр. 29-30. 

С у .11 т а п о  в Н. Воробьевский дворец.- (<Древности. 
Труды 1\011шсс1ш по сохранеu.ию древних памят
ников имп. Московского архео.11огического обШtJ
ствю>, т. 111. М., 1909, стр. XIV-XLI. 

С ы т и н Н. История п.11анировки и ;эастройки Москвы, 
т. 1. М., стр. 233 и с.11. 

М и х а й .11 о в А. И;:� новых материа.11ов о русской ар
хи·rе1tтуре XVIll века. К истории проектирования 
11 строительства ко.11око.11ьни Троице-Сергиевоli 
.11авры.- (<Архитектурное нас.11едствт>, 1. М., 1951,  
стр. 67-77. 

Б е ;э с о н  о в С. Архитектура Андреевскоii церкви в 
Киеве. М., 1951 .  

М и х а й .11 о в А.  Архитектор Д. В. Ухтомский и его 
шко.11а. М" 1954, стр. 30-35, 90-96, 128-136. 

Б а .11 д и 11 В. Троице-Сергиева .11авра. М" 1958, 
стр. 36-39. 

с е н а  т о  в r. Реставрация KO.llOKO.llЬHИ Троице-Сер
гиевой .11авры в ;загорске.-<сПрактика реставра
ционных работ•>, сб. 2. М., 1958, стр. 103-126. 

ll е т е р б у р г с к а я  а р х и т е к т у р а  с е р е д и н ы  
ХVПi в е к а  

В. В. Р а с т р е .11 .11 и 

11 с т р  о в П. Материа.11ы д.11я биографии гр. Растре.11-
.tи.- <с;3одчий», 1878, Nl 5, стр. 55-57. 

� с п е н с к и ii А. Новые документы к истории петер
гофских дворцов и фонтанов в XVllI в.- <1Худо
жественные сокровиша Россию>, 1902, Nl 7-8, 
стр. 158 и CJI. 

У с 11 е 11 с к и й  А. «Повыл .1стш1я палаты•).- <1Художе-
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ственные сокровиша Россию>, 1903, М 2-3, 
стр. 104-105. 

К у р б а т  о в В. ,Значение rp. Барто.11омео Растре.11.111!\ 
в истории русскоrо ,зодчества.- (1,Зодчий1>, 1907, 
№ 45, стр. 461---463; № 47, стр. 477-483. 

Б е н у а А. Царское се.110 в царствование имп. Е.11иса
веты Петровны. СПб" 1910. 

Б о н д а р е н к о. И. Подмосковные Дворцы XVIII ве
ка.- (<Старые rоды1>, 1 9 1 1 ,  март, стр. 12-13. 

У с п е н с к и й А. Царское се.110.- В кн.: (<Историче
ская панорама Санктш�тербурrа и ero окрестно
стей», ч. 7. М., 1912. 

У с п е н с  к и й А. Императорские дворцы, т. 1-11. М., 
1913. 

.11 у к о м с 1t и й Г. Проекты Растре.11.11и в венской А.11ь
бертине и чертежи Гваренrи в венепианской Ака
демии.- (<Среди ко.11.11екпионеров1>, 1924, сен
тябрь - декабрь, стр. 51-53. 

С у с .11 о в А. ,Зимний дворец . .11., 1928. 
Н е ч а е в  В. Растре.11.11и и Де.11амот.- В сб.: (<Старина 

и искусство», вып. 1 . .11., 1928, стр. 3-21.  
П .11 а т о н  о в А.  Черновая статья архитектора В. П.  Ста

сова о Смо.11ьном соборе.- В сб.: (<Старина и ис
кусство�>, вып. 1 . .11., 1928, стр. 22-30. 

Б о н д а  р е н к о И. Анненrоф.- (<Академия архитек
туры», 1935, М 6, стр. 74-81 .  

Н е к р а с о в А .  Архитектура Истры и ее  ;шачение в 
обшем ра��витии русскоrо ��одчества.- (<Ежеrод
ншt Myiieя архитектуры�>, 1. М., 1937, стр. 37-5 1 .  

М а т  в е е в  А .  Растре.11.ш . .11., 1938. 
Б р о н  ш т  е й н С. Архитектура rорода Пушкина. М.,  

1940. 
Материа.11ы о жи��ни и творчестве Франческо Барто

.11омео Растре.11.11и.- (<Сообmения Кабинета теорю1 
и истории архитектуры Академии архитектуры 
СССР1>, вып. 1. М., 1940, стр. 17-38. 

Г р а б а р ь И. и Т о р о п о в С. Архитектурные со
кровиша Новоrо Иеруса.11има.- В кн.: (�Памятники 
искусства, ра��рушенные немецкими ��ахватчика
ми в СССР1>. М.- .11" 1948, стр. 185-195. 

Б е ii с о н о в С. Архитектура Андреевской церкви в 
Киеве. М., 1951. 

1\1 и х а  ft .11 о в А. И,з новых материа.11ов о русской ар
хитектуре XVIII века. Творчество Растре.11.11и и 
традипии русской архитектуры.- (�Архитектур
ное нас.11едствш>, 1. М., 1 951, стр. 62-66. 

[М и х  а й .11 о в А.] Неи��вестный проект Растре.11.11и.
(1Советская архитектурм, сб. 2. М., 1952, стр. 
1 1 1-1 13. 

А р  к п н Д. Растре.11.11и. М., 1954. 
С о к о .11 о в а Т. ,Зимний дворец . .11., 1958. 
А р х  и п о  в Н.. Р а с к и н А. Петродворец. .11.- М., 

f959. 
А р х и п о в Н. Ассамб.11ейный iia.11 Монп.11е��ира -

прои,зведение В. Растре.11.11и.- (�Научные сообше
ния. Гос. инспекпия по охране памятников Ае
нинrрада1>. А., 1959, стр. 41-47. 

.11 о r в и н Г. Архитектура Андреевской церкви в Кие
ве. Киев, 1959. 
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N е u m а n n W. Aus alter Zeit. Riga, 1913, стр. 1 1  и ел. 
М ii 1 1  е r - Е s с h е Ь а с h А. Kurliindischer Spiitbarock. 

Borna - Leipzig, 1929. 
V i р е  r s В. Baroque Art in Latvia. Riga, 1939. 
В а t о w s k i Z. Architekt Rastrelli о swych pracach. 

Lwow, 1939. 
1З а t о w s k i Z. Rastrelli.- «Allgemeines Lexikon der· 

blldenden Kiinstler1>, Bd. XXVIII. Leipzig, 1934, 
стр. 26-2.8. 

А r е n d s Р. Rundales pils. Riga, 1940. 

С. И. Ч е в  а к и н  с к и й  

[Б е р  х В.] И��вестия о жи;ши и трудах архитектора 
бриrадирскоrо ранrа Саввы Чевакинскоrо.- «Се
верная пче.11м, 1833, М 287, 288, стр. 1140, 1 143-
1144.  

А. .11. Савва Чевакинский.- (<Художественная raii'-'
тa», 1838, № 5, стр. 151-156. 

Т о п 11 .11 ъ с к и й С. Морской Боrояв.11енский собоv. 
Cllб., 1871. 

Б с н у  а А. Царское се.110 в царствование имп. Е.11иса
веты Петровны. СПб., 1910. 

д а  н с е р е  Н. Фонтанный дом (постройка и переде.11-
ки) .- (1,Запнски исторшю-бытовоrо от де.11а Гос. 
Русскоrо му��ея», 1 . .11., 1928, стр. 61-80. 

И к о н н и к о в А. и Л к о б и Е. Дстскосе.11ьский :Эрми
таж. М.- .11., 1931. 

А. В. К в а с о в 
Б е н у а А. Первонача.11ьный Е.11исаветинский дворсu 

в Царском се.11е.- (<Старые rоды», 1907, ию.11ь ·-

сентябрь, стр. 330-335. 
Б е н у а А. Царское се.110 в царствование императри

цы Е.11и��аветы Петровны. СПб., 1910. 
Г о р  и о с т а  е в  Ф. Строите.11ьство rрафов Ра,зумов

ских в Черниrовшине. 1. Ко,зе.11епхий собор.
(<Тру ды XIV Архео.11оrическоrо съе,зда в Черниrове. 
1908», т. 11. М., 1911, стр. 1 67-179. 

.11 у к о и с х  и й Г. Неско.11ько памятнихов архитекту
ры в Ко��е.11ьце.- (<Старые rоды», 1912, май, стр. 
29-37. 

Г о р н  о с т  а е в Ф. Дворцы и церкви Юrа. М., 191-\, 
стр. 25-27, 37-46. 

Х о .11 о с т е н к о М. Растре.11.11i i йоrо шко.11а на Украi
нi.- (<Архiтектура Радянсько'i Украiни», 1938, № 7. 
стр. 23-29. 

Х о  .11 о с т е н  к о М. Растре.11.11i i йоrо учнi на Украi
нi.- (<Архiтехтура Радянсько'i Украiню>, 1938, 
№ 9, стр. 16-21. 

Г. д. д м и т р  и е в 

11 е т р о в А. К вопросу о ,зодчих - строите.11ях Анич
кова дворца.--(<Научяые сообшения. Гос. 1шспек
ция по охране памятников .llенинrрадю> . .11., 1959, 
стр. 22-40. 

А. Ф. В и с т  

11 и .11 я в с к и ii В. ПетропаВJiовская крепость. .11.
М., 1950, стр. 57, 73-77. 



М и х  а ii л о в  А. И;� новых материалов о pyccкoii а р
хитектуре XVlll века. Домик в Петропамовской 
крепости.- <(Архитектурное наследство», 1. М., 
1951, стр. 56-62. 

Ф. С. А р  r у н о  в 

С т  а н  ю к о в и ч В. Семья Аргуновых. Л., 1926. 
Л а н  с е р  с Н. Фонтанный дом (построiiка и переде.�

ки) .- <(�аписки историко-бытового отдела Гос. 
Русского музею>, 1. Л., 1928, стр. 61-80. 

С т  а н  ю к о в и ч В. Крепостные художники Шереме
тевых.- ((�аписки историко-бытового отдела Гос. 
Русского музея», 1. Л" 1928, стр. 132-141. 

Б е з с о н о в С. Крепостиые архитехторы. М., 1938, 
стр. 20 и ел., 47-48. 

А к и м  о в А. Кусково. М., 1946, стр. 16-17, 22-28. 

М о с к о в с к а я  а р х и т е к т у р а  с е р е д и н ы 

XVIII в е к  а 

д. в. у х  т о м  с к и й 

И в а н  о в 11. Красные ворота в Москве.- <(Известил 
имп. Археологического обшества», т. 11. СПб .. 
186 1 ,  стлб. 193-202. 

С н е г и р е в И. Красные ворота в Москве.- В кн.: 
А. Мартынов. Русские достопамятности, т. 111. М., 
1880. 

Г р а б а р ь И. Школа и «команда» архитектора кн. 
Д. В. Ухтомского.- <(Архитектурю>, 1923, .№ 3-5, 
стр. 5-15. 

Н е ч а е в В. Чертежи кн. Д. В. Ухтомского в б. Се
натском архиве.- <сАрхитектурю>, 1923, .№ 3-5, 
стр. 16-21. 

В и н  о г р а д  о в Н. Красные ворота.- <(Труды Обше
ства изучения Московской области», вып. 5. М., 
1929, стр. 183-191. 

� о м  б е С. Новые материалы о Д. В. Ухтомском.
<(Архитектура СССР», 1939, :№ 6, стр. 76-80. 

М и х а  ii л о в  А. Архитсхтор Д. В. Ухтомский.- <сАр
хитектура СССР•>, 1940, .№ 10, стр. 64-69. 

И л ь 11 н М. Дмитриii Васильевич Ухтомскиii.- В кн.: 
<(Люди русской наукю>, т. П. М.- Л" 1948, 
стр. 1 127-1135. 

М и х  а ii л о в  А. Из новых материалов о русской ар
хитектуре XVlll века. К истории проектирования 
и строительства колul\ольни Троице-Сергиевоii 
лавры.- ссАрхитектурное наследство•>, 1. М" 195 1 ,  
стр. 67-77. 

М и х а й л о в А. Архитехтор Д. В. Ухтомский и его 
школа. М., 1954. 

А. П. Е в л а ш е в 

� а б е л и н И. Историческое описание московского 
ставропигиального Доц:сцого мощ1,стыря. М., 1893, 
стр. 71-74. 
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И. Ж е р е б ц о в  

С н е г  и р е в  И . .  Новоспасский ставропигиальный мо
настырь в Москве. М., 1863, стр. 56-57. 

Д м и т р и е в И. Московский первок.1ассныii Ново
спасский ставропигиаJ1ьный монастырь в его про
ШJIОМ и настояшем. М., 1909, стр. 80-83. 

К. И. Б л а н  к 

II с к р  а с о в А. Собор Истры.- «Архитектура СССР•>, 
1936, .№ 8, стр. 70-73. 

Б е з с о н о в С. Монастырь <(Новый ИерусаJ1иМ1>.
В кн.: Щ у с е в А. Проект восстановJ1ения города 
Истры. М., 1946, стр. 30-31. 

Г р а б а р ь И. и Т о р о п о в С. Архитехтурные сок
ровиша Нового ИерусаJ1има.- В кн.: <(Памятники 
искусства, разрушепвые немецкими захватчика
ми в СССР•>. М.- Л., 1948, стр. 192-195. 

в. с. о б у х  о в 

В и н  о г р  а д о  в И. Московская Иоаино-Предтечсв
ская, в Кречетниках, церковь.- <(Труды Комис
сии по осмотру и изучению памятников церков
ной старины г. Москвы и· Московской епархию>, 
т. 1. М., 1904, стр. 6-7. 

Д с р е в я н н о е з о д •1 с с т в о п е р в о й 
п о  J1 о в и н ы  XVIII в е к  а 

В и н о г р а д о в А. Памятники деревянного церков-
1юго зодчества в епархиях Новгородской, Твер
ской, ЛросJ1авской, Иркутской и Красноярской 
XVII и XVIII в.- ((�описки имп. Русского архео
логичесхого обшествю>, т. VI, вып. 1-2. СПб., 
1892, стр. 289-296. 

Г р  а б а  р ь И. История руссхого исцусства, т. 1. 
[М., 1909], стр. 331-482. 

К р а с о в с к и й М. Курс истории русской архитек
туры, ч. 1. Деревянное зодчество. Пг., 1916, 
стр. 270-309. 

� а б е л л о  С., И в а н о в  В. и М а к с и м о в  П. 
Русское деревянное зодчество. М., 1942. 

О п о .• о в н и к о в А. Выдаюш11iiся памятниц дере
вянного зодчества.--<(Архитектура СССР•>, 1952, 
.№ 8, стр. 24-28. 

О п о л о в н и к о в А. Памятники деревянного зодче
ства КареJ10-Финской ССР. М., 1955. 

К � л а в е  в т о р о й  

Жив опись и �рафика 

О б ш и е  р ц б о т ы  п о  ж и в о п и с и  п е р в о й  
п о J1 о в и н ы XVIII в е к а. 

С о м  о в А. Картинная галлерея имп. Академии худо
жеств, 1. Ката.1ог оригинаJ1ьных прои:�ведений 
руссцой живописи. СПб., 1872. 

Материалы ДJ1Я истории имп. Академии наук, т. 1-V, 
СПб., 1885-1889. 



Г а р ш и 11 К Первые шаги академичесkого 11скус
ства в России.- <(Вестник и�яшных искусств�>, 
1886, стр. 197-217; 1887, стр. 165-201, 338-359; 
1888, стр. 261-278; 1890, стр. 549-568. 

Р о в 11 н с  1t и й Д. Подроб11ый словарь русских грав11-
рованных портретов, т. 1--IV. СПб., 1886-1889. 

С о б  к о Н. Словарь русских художников, т. 1-11 1 .  

СПб., 1893-1899. 
В р а н г е л ь Н. Подробный иллюстрированный ка 

талог выставк11 русской портретной живописи �а 
150 .tет ( 1700-1850) . СПб., 1902. 

В р а н г е л  ь Н. Русский му�ей имп. Александра 1 1 1. 
Живопись и скульптура, т. 1-11. СПб., 1904. 

Б е н у а А. Русская школа живописи. СПб., 1904. 
Б е н  у а А. Русский му�ей имп. Александра 1 1 1. 

М., 1906. 
Русские портреты XVllI и XIX столетий, т. 1-V. СПб. 

1905-1909. 
В р а н г е л  ь Н. Очерки по истории миниатюры 11 

России.- <(Старые годы», 1909, октябрь, стр. 509 
11 с л. 

У с п  е н с  к и й  А. Словарь художнико11 в XVIII веке, 
писавших в Императорских дворцах. М., 1913. 

Г р е ч А. Барокко в русской живописи XVIII в.
В кн.: <(Г.арокк• в России». М., 1926, стр. 1 18-133. 

J1 е б е д е в А. Русская живопись в XVIII веке. JI., 1928. 
Русская академи•1еская художественная школа n 

XVIII веке. М.- JI., 1934, стр. 1 3-2 1 ,  33-34. 
JI е б е д е  в Г. Русска11 живопись первой половины 

XVIII нека. JI.- М., 1938. 
К о в а л е н с 11 а я Н. История русского искусст11а 

XVIII ве1tа. М.- JI., 1 940. 
Государственный Русский му�ей. Каталоr-путеводи

тель. Русская живопись XVIII-XIX веков. JI., 
1948. 

Государственная Третьяковская rаллерея. Каталоr 
жпвописи XVIIl-XIX веков. М., 1952. 

М о л е в а Н. и Б е л ю т  и н ;э. Педагогическая систе
ма Академии художеств XVIII века. М., 1956, 
стр. 5-65, 327-343. 

11. М. 11 и к и т  и н  и А. М. М а т в е е  в 

П е т р о в П. Русские живописцы-пенсионеры Петра 
Великого.- <(Вестник и�яшных искусств», 1883, 
стр. 66-97, 193-222. 

М а к о в с к а я 11. К вопросу об авторе картины <(Ку
ликовская битва1>.-<(Труды Всероссийской Ака
демии художеств», 1. JI.- М., 1947, стр. 99-112. 

С а в и п о в А. Иван Максимович Никитин.- В кн.: 
<сРусское искусство. О•1ерки о жи�ни и твор•1естве 
художнюшв. XVIII всю>. М., 1952, с?р. 17-34. 

Ж и в о п и с ц ы - и н о с т р а н ц ы п е р в о й  
п о л о в и н ы XVIII в е к а 

В а с и л ь ч и к о в А. О портретах Петра Великогu. 
�·" 1872. 
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Ф р 11 А е б у р  г Г. Портреты и другие и�ображения 
Петра Великого. СПб., 1872. 

П е т р  о в П. Русские художники по <(Jlексикону» 
Наглера.-<(Художественные новости», VIII, 1890, 
стлб. 65-73, 93-101, 257-262, 289-294, 333-339, 
385-390. 

В е р е  т е  н н и  к о в В. <(Придворныll первый моляр» 
А. Каравак.- <(Старые годы», 1908, июнь, стр. 
323-332. 

П р а н г е .11 ь Н. Иностранцы в России.- <(Старые го
ды�>, 191 1 ,  июль - сентябрь, стр. 5-94. 

М ю ..:i: .11 е р  А. Иностранные живописцы и скульпторы 
в России. М., 1925, стр. 10-30. 

М ю  ..:i: л е р  А. Быт иностранных ху,1ожников в Рос
сии. JI., 1927, стр. 22-73. 

Б е н  у а А. Ротари в Гатчине. JI., 1929. 
К о н  о п  л е в а М. Картины Георга Г�слля.- <(Сооб

шения Гос. :Эрмитажа�>, IV. JI., 1947, стр. 15-16. 

Д е к о р а т н в н а я  ж и в о п и с ь  с е р е д и н ы  
XVlll в е к  а 

Иконологической лексикои, или руководс1'во к по�на
пию живописного и ре�пого художеств, медалей, 
�стампов и проч. С францу�ского переведен Ака
демии наук переводчиком Иваном Акимовым. 
СПб., 1763. 

Б е н  у а А. Царское село в царство11а11ис 11м11. Е.1111-
саветы Петровны. СПб., 1910. 

1\ у р б а  т о в В. Перспеl\тивисты 11 декораторы.
<(Старые годы�>, 1911 ,  июль - с11uтябрь, стр. 114 
И С.11. 

У с п  е н с  к и й А. Императорские дворцы, т. 1-11. М., 
1913. 

С т а  н ю к о в и ч В. К вопросу о картинных галле
реях русских в11.11ьмож XVIII века.- «;3апис1ш 
историко-бытового отдела Гос.. Русского му�ею>, 
I. Jl., 1928, стр. 89-94. 

К о н  о п  л е и  а М. Театральныii жипо1!11ссц Джу;:�сп
пе Ва..:�:ериани. JI., 1 948. 

М а к  а р  о в В. Художественное 1шсл11д11с М. В. Jlомо
носова. Мо�аию1. М.- .'1., 1950. 

Ф с д о р о в  - Д а в ы  д о в А. Pyccк11ii псiiзаж ХVШ
начала XIX века. М., 1953, стр. 49-6 1 .  

К у � о  в н и к  о в а В .  Материалы к восстановлению 
плафона Большого �ала Екатерининского дворца 
в г. Пушкине.- <(Научные сообшения. Гос. ин
спекция 1ю охране памятников Jlенинграда1>. 
JI., 1959, стр. 48-59. 

И. Л. В н ш н я к о в, А. 1 1 .  А н т р о п о в  
и И. П. А р г у н о в 

11 о к р  о в с к и й Н. Синода..:�:ьный Jtудожник Алек
сей Антропоn.- <(Христианское чтение�>, 1887, ч. 1 ,  
стр. 1 15-134. 

В р а н г е .11 ь 11. Приобретепия Русского му�ея имп. 
Александра 111.-<(Старые годы1), 1907, декабрь, 
стр. 629-63t, 



В е й н е р П. Жи;шь и искусство в Останкине.
(•Старые ГОАЫ», 1910, май-июнь, стр. 38-48. 

Г р  е ч А. Портрет атамана Краснщпекова работы 
А. П. Антропова.- (•ТРУАЫ секции искусство;�ва
ния Института архео.11огии и искусство;�нания 
РАНИОНt>, 11. М., 1928, стр. 148-151. 

С т  а н  ю к о в и ч В. Крепостные хуАожники Шере
метевых.- (•;iаш1ски историко-бытового ОТАе.ш 
Гос. Русского му;�ею>, 1, Л., 1928, стр. 131-178. 

Д а н и .11 о в а И. Иван Петровн•� Аргунов.- В кн.: 
(�Русское искусство. Очерки о жи;1ни и творчестве 
хуАожников. XVIII вею>. М" 1952, стр. 51-62. 

С а в и н  о в А. A.11eкceii Петрович Антропов.- В кн.: 
(•Русское искусство. О•1ерки о жи;�пи и творчестве 
художников. XVIII вею>. М., 1952, стр. 35-50. 

С е  .11 и н  о в а Т. И. П. Аргунов.- (�Искусство•>, 1 9fi2, 
№ 5, стр. 57-6-1. 

П е й ;� а ж п а я  ж и в о п и с 1. с е р е А И Н ы  
XVlll  в е к  а 

Ф е А о р о в - Д а в ы  А о в А. Русский пей;1аж XVIII -

начала XIX века. М., 1953, стр. 49-75. 

Г р а в ю р а  и р и с у н о к  п е р в о й  п о л о в и н ы  
XVIII в е к  а 

Р о и и 11 с к и й Д. Русские граверы и их прои;1веде
ния с 1564 гоАа АО основания АкаАемии худо
жеств. М., 1870. 

Р о в и н с  к и й  Д. ПоАробиый с.11оварь русских гр<1-
вироваппых портретов, 1-IV. СПб., 1886-1889. 

Р о в и и с к и й Д. Подробный словарь русских граве
ров XVl-XIX вв. СПб., 1895. 

Р о в и н с  к и й  Д. Русские нароАные картинки, 
т. 1-11. СПб" 1900. 

Р о в и н  с к и й Д. Обо;1реиие иконописания в России 
до конца XVII века. Описание фейерверков и и.11-
люмипаций. СПб., 1903. 

С о .11 о в ь е в Н. Русская книжная и.11.11юстрация 
XVIII века.- (tСтарые годьн>, 1907, ию.11ь - сен
тябрь, стр. 415 н сл . 

.11 е м а н И. Гравюра и .11итография. Очерки истории 
и техники. СПб., 1913, стр. 1 14-119, 156-158, 177. 

Библиотека А. В. Петрова. Собрание книг, И;JАапных 
в царствование Петра Ве.11икого. И;JА. 2. СПб., 1913. 

Г о .11 л е р б а х �- История гравюры и литографии 11  
России. М.- Пг., 1923, стр. 47-56, 6 1-67 

Ф е д  о р о и - Д а в ы  д о  в А. К вопросу о социологи
·н�ском и;1учении старорусского .11убка.- <•ТруАы 
социологическоii секции Института архео.11огнн н 
искуество;1нания РАНИОН•>, 1. М., 1927, стр. 78-
120. 

Русская академическая хуАожественпая школа 11 
XVIII веке. М.- .11., 1934, стр. 24-26. 

К о р о с т и н А. и С м и р н о в а Е. Русская гравюра 
XVIll века. М., 1952, стр. 3-19. 

Ф е д о р о в - Д а в ы А о в А. Русский пеii;1аж XVIII -
на•�а.11а XIX века. М" 1953, стр. 31-48, 61-72. 
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М а к а р о в В. (Jпыт исторического и;1учеиия пет
ровской гравюры.- (•Сборник Гос. Пуб.11ичноi1 
биб.11иотекн им. М. Е. Са.11тыкова-ЩеАринм, 11. 
А" 1954, стр. 147-160. 

Описание иманий граждапсr;ой печати. 1708- январь 
1725 г. Составители Т. Быкова и М. Гуревич. 
М.-Л., 1955. 

К л е п и  к о в С. Москва в гравюрах и фотографиях.
(•Труды Гос. Биб.11иоте1;и СССР им. В. И. Ленина•>, 
J I. М., 1958, стр. 1 1 1-120, 133-136. 

С и А о р о в А. Рисунки старых русских мастеров. 
М., 1956, стр. 64-10.1 . 

М. И. М а х  а е в  
План столи•шого города Санктпетербурга с и;1обра

жением ;1натнейших оного проспектов, и;1данный 
трудами имп. АкаАемии наук и хуАожеств. СПб., 
1 753. 

В е р е н  ш т  а м Ф. (•Акад. Наук ланАкарт. грав. 
и в перспективе М. Михай.11а Махаев» и четыре 
и;1ображения ;1натнейших проспектов горОАЭ 
Санкт-Петербурга, снятые им н аппробованные 
rr. И. Валериаии и Я. Штслином.- (�Старые го
АЫ•», 1907, июль - сентябрь, стр. 404-412. 

И л ь и н М. Письма гравера М. И. Махаева.- (•Лите
ратурное наслеАСТВО•>, 1933, N! 9-10, стр. 471-498. 

1\ о н  о п  л е в  а М. М. И. Махаев.- <•ТРУАЫ Всерос
сийской АкаАем1ш художестм, 1. .11.- М., 1947, 
стр. 87-98. 

Г с  р ш т е й н Ю. Михаил Иванович 1\fахаев. М., 1952. 

К � д, а в е  т р е т ь е й  
Скуд,ьnтура 

О б ш и е  р а б о т ы  п о  с к у л ь п т у р е  п е р в о й 
п о л  о в и н ы XVIII в е к а 

Материа.tы для истории имп. АкаАемии паук, т. 1-V. 
СПб., 1885-1889. 

П е т р о в П. О•1ерк истории скульптуры в России.
(•Вестник и;�яUJиых искусстм, 1890, стр. 56-79. 

В р а н г е J1 ь Н. Скульпторы XVIll века в России.
(1Старые ГОАЫ•>, 1907, ию.tъ - сентябрь, стр. 251-
260. 

В р а н г е .11 ь Н. История ску.11ьптуры.- В кн.: И. Г р  а
б а р  ь. История русского искусства, т. V [llf., 1914), 
стр. 34-66. 

И с а к о в С. Имп. АкаАемия ХУАОЖеств. My;ieii. Рус
ская ску.11ъптура. Пг., 1915. 

Русская академическая художественная школа в 
XVIII веке. М.- .11., 1934, стр. 21-22. 

11 р е  с и о в Г. Государстµенныii Русский мy;1eii. Пу
теводите.11ь. Скульптура. Л.- М., 1940, стр. 5-14. 

.'lеиинграА. Монументальная и Аекоративная ску.11ьп
тура XVill-XIX веков. М.- Л., 1951. 

М и х  а й  .11 о в А. Новые материа.11ы о русской ску.11ъп
туре первоD: по.11овины XVIII века.- (�Искусство•>. 
1952, № 5, стр. 73-79. 

Р о м м А. Русские монумента.11ьные рельефы. М .. 

1 953, стр. 29-41. 



Н а р о д н а я  д е р е в я н н а я  с к у .1 ь п т у р а  

К р а с о в с к и й М. Церковь се.1а Дубровиц.- <(И��в•J
стия имп. Архео.1оrической комиссию>, вып. 34. 
СПб., 1910, стр. 55-71. 

Е в д о к и м о в И. Север в истории русскоrо искус
ства. Во.1оrда, 1921, стр. 109-129. 

С е р  е б р е  н н и  к о в Н. Пермская деревянная ску.1ьп
тура. Пермь, 1928. 

С о б  о .1 е в  Н. Русская вародал ре��ьба по дерев}'. 
М.- JI., 1934. 

С к у .1 ь п т у р а  п е р в о й  ч е т в е р т и 
XVIII в е к  а 

К у р б а т о в В. Иконостас собора Петропав.1овской 
крепости.- ((�одчий», 1907, № 3, стр. 17-19. 

К у р б а т о в В. Садовая ску.1ьптура.- <сСтарые rо
ды», 1913, февра.1ь, стр. 3-28. 

Р о ш Д. Рисунки Нико.11ал Пиво, предна��наченные 
д.1л России.- <сСтарые roдw>, 191�, май, стр. 3-
2 1. 

l\f ю .1 .11 е р  А. Иностранные живописцы и ску.1ьпторы 
в России. М., 1925, стр. 16-20. 

.11 а н с е р е Н. Jlетний двореu Петра 1. JI., 1929. 
А р х и п о в Н. Сады и фонтаны XVIII века в Петер· 

rофе . .1., 1936. 
М а ц у .1 е в  и ч Ж • .llетний сад и ero ску.1ьптура . .11" 

1936. 
И с а к о в С. Ску.1ьптура Бо.1ьшоrо каскада (Петро

дворец) ,- <(Труды Всероссийской Академии худо
жеств•>, 1 . .11.- М., 1947, стр. 131-144. 

К у :'1 н е  u о в а О., С е м  е н т о  в с к а я А. и Ш т е й
м а н  Ш . .llетвий дворец Петра 1 . .11., 1957. 

D е s h а r у L. Les dessins du Musee et de la BiЬlio
teque des arts decoratifs. Nicolas et Domenique 
Pinau. Paris, 1911.  

L а d е n d о r f Н. Der Bildhauer und Baumeister An
dreas Schliiter. Berlin, 1935. 

К. Б. Р а с т р е .1 .1 и 

<(Сборник имп. Русскоrо исторического обw;ествю>, 
т. 17. СПб., 1876, стр. 325-331; т. 69. СПб" 1889. 
стр. 748-759; т. 104. Юрьев, 1900, стр. 238-248. 

Б е н у а А. Гипсовал rо.1ова Петра 1 в Петровской 
ra.1.1epee имп. ;эрмитажа.- <(Художественные со
кровиw;а Россию>, 1903, № 2-3, стр. 83-84. 

Р о ш Д. Контракт Растре.1.111 па испо.1непие надгроб
ного памятника марки��у де Помпопн.- <(Старые 
годы•>, 1912, декабрь, стр. 37-40. 

С т о .1 п я н с к и й П. В старом Петербурrе. Памятник 
Петру 1.- <(Старые roдw>, 1913, ию.1ь - сентябрь, 
стр. 207-214. 

Щ а в и и с к и й В. Профи.1ь Петра Ве.1икоrо.- <сСта
рые rоды», 1914, февра.1ь, стр. 31-39. 

Г р  е ч А. Новое прои��ведение Растре.1.1и стар
шеrо.- <(Труды секции архео.1огии Института 
архео.1оrии и искусство��нанил РАНИОН1>, IV. М" 
1928, стр. 156-161. 
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К. Б. Растре.1.1и старший ( 1670- 1774). Ката.1оr про
и��ведений выставки. Гос. Русский му��ей. Вступи
те.1ьпал статья Г. Преснова . .11., 1939. 

С о к о .1 о в а Т. К. Б. Растре.1.1и. Бюст Петра Перво
rо. JI., 1949. 

Государственныit ;эрмитаж. Путеводите.1и по выстав
кам. Га.11.1ерел Петра 1. М.- .11., 1952. 

В а t о w в k i Z. С.-В. Rastrelli en Fгance. Le tombeau 
du marquis de Pomponn.- «Gazette des Beaux
Arts)), 1934, 11, стр. 137-'143. 

Т р и у м ф а .1 ь н ы й  с т о .1 п в п а м я т ь 
П е т р а  1 и С е в е р н о й  в о it н ы  

Б р и т к и и А. и В и д о и о в С. Выдаюшийсл маши
ностроите.1ь XVIII века А. К. Нартов. М., 1950. 

М и х  а it .1 о в А. Новые материа.1ы о pyccкoit ску.1ьп
туре первоit по.1овины XVIII века.- <(Искусство•>, 
1952, № 5, Стр. 73-79. 

Ф е 11 о с е  е в а Е. Монумент Петра 1 .---, <(Сборник Гос. 
Пуб.ilичной биб.1иотеки имени М. Е. Са.1тыкова
Щедрина1>, 11. JI" 1954, стр. 163-168. 

В а с и .1 ь е в В. К истории проектирования <(Триум
фа.1ьноrо сто.1пю>.- <(Сообw;енил Гос. ;эрмитажа•>, 
VIII. А., 1955, стр. 13-14. 

� а r о р с к и й Ф. А. К. Нартов - выдаюш;ийсл маши
ностроите.1ь XVIII века.- <сТруды Института исто
рии, естество;:sнанил и техвикю>, т. 13. М., 1956, 
стр. 3-34. 

Д а н и  .1 е в  с к и й В. Нартов и <сЛсное ;:sре.1ише ма
шию>. М.- .11., 1958. 

С к у .1 ь п т у р а с е р е д и н ы XVllI  в е к а 

Б е н у а А. Царское се.10 в царствование имп. Е.1иса · 

веты Петровны. СПб., 1910. 
К у р б а  т о  в В. О ску.1ьптурных украшениях петер

бургских построек.- <(Старые roдw>, 1914, апре.1ь, 
стр. 3:--26. 

11 р о т а с о в Н. П.1афопвал .1епка и печные и��ра;:sцы 
е.1и;:sаветивского времени в актовом ;:sa.1e имп. 
Московскоit духовноit академии.- <(Боrос.1овский 
вестнию>. Сергиев Посад, 1914, стр. 677-700. 

С о б о .1 е в Н. Ре;iпые и;:sображепил в московских 
церквах.- В сб.: <сСтарал Москвю>, вып. 2. М., 
1914, стр. 94-107. 

М а т  в е е в  А. Растре.1.1и . .11., 1938. 
С у с .1 о в а Е. Первый русский ску.1ьптор Академии 

паук и художеств М. 11. Пав.1ов.- <(Искусство�>, 
1951, № 6, стр. 81-88. 

М и х а й .1 о в А. Новые материа.1ы о русской ску.1ьп
туре первой по.1овины XVIll века.- ((Искусство•>, 
1952, № 5, crp. 73-79. 

Г .1 а д к о в а Е. Работы русских ре;:sчиков XVIII века 
в приrородвых дворцах.- <сАрхитектурное нас.11ед
ствм, 4. JI.- М., 1953, стр. 166-176. 

С у с .11 о в а Е. Михаи.1 Пав.1ови•1 Пав.1ов, ску.1ьптор 
XVllI века. М.- .11., 1957. 



К � А а в е  ч е т в е р т о й 

Прикладное искусство первой поАовипы 
XVlll века 

С е р е б р я н ы е  и ю в е .1 в р н ы е в ,з д е .1 в я  

,Записки придворного бри.11ьянт111вка По,зье о пребы
вании его в России с 1729 по 1764 г.- <сРусскан 
старина)), 1870, январь - март, стр. 16-27, 77-
103, 197-244. 

Ф е .11 ь к е р 13 а м А. А.11фавитныii ука11ате.11ь с.-петер
бургских 130.11отых и серебряНЬiх де.1 мастеров, 
юве.11иров, граверов и проч. 1774-1814. СПб., 1907. 

Ф е .t ь к е р 13 а м А. Описи серебра двора его имп. ве
.11ичества, т. 1. СПб., 1907. 

Ф е .t ь к е р  11 а м А. Иностранные мастера ,зо.tотого 11 
серебряного де.11а.- <сСтарые годы)>, 1911 ,  ию.tь -
сентябрь, стр. 95-1 13. 

Р у н  к е в  и ч С. А.11ександро-Невская .11авра, 1713-
1913. СПб., 1913, стр. 768-771. 

Г о  .11 ь А б е р  г Т. Очерки по истории серебряного де
ла в России в первоii 1ю.11овине XVIII века.
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У К А :З А Т Е .;1 Ь1 
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А . .il .  532 
Абумов, Григориii 290 
Авдотьино (Бронннцкого уе;эда) . Церковь 208 
Аврамов (неправильно Абрамов) М. П. 15, 116, 

1 17, 121, 288, 289, 324 
Адольский, Григорий 1 16, 288, 291, 294, 297, 337 
Адольский, Иван Большой 1 16, 288, 291, 296, 297, 

303, 337 
Адольский, Иван (сын) 330, 341 
A;iOB 69, 70, 486 
- крепость 115 
Акимов А. Ф. 533 
Акимов, Иван 341 
Аксамитов Д. В. 28 
Аксельрод А. И. 529 
Александр 1, имп. 347 
Ллексащр Македонский 412, 425 
Александр Ярославич Невский, кн. 66, 504-506 
Александровский М. 528 
Алексеев, Федор 517 
Алексеев Ф. Я.  396, 422 
Алексеева М. А. 235 
Алексеева Т. В. 345 
Алексей Михайлович, царь 151, :11 8  
Алексей Петрович, царевич 60, 109, 121, 304, 334 
Алеша Попович, богатырь 412 
аллегории 15, 489, 491, 492, 494, 495, 506, 510, 517, 

523 
Аллегрен 494 
Алпатов М. В. 527 
Альберти, .ilеон-Баттиста 476, 477 
Амстердам 70, 118-120, 153, 304, 306, 331, 401, 402, 

438 
Ангелово, село 280 
Англия 13, 40, 85, 1 18, 410, 438, 439 

Андреев, Василин 400, 401 
Андреii ПерВО;iВанный 290 
Анна Ивановна, имп. 18-20, 52, 69, 79, 93, 106, 127, 

130-132, 142, 143, 152, 153, 158, 159, 164, 178, 
179, 182, 203, 255, 257, 258, 292, 303, 315, 329, 
334, 336-339, 373, 418, 461, 465-468, 474, 477, 
502, 507, 510, 5 1 1  

Анна .ilеопольдовна, правительница 329, 360, 365, 
366, 507 

Анна Николаевна, калмычка 390-392 
Анна Петровна, царевна 123, 312-314, 317, 318 
ансамбль архитектурный; архитектурный комплекс 

79, 86, 1 14, 133, 139, 140, 159, 175, 180, 189, 192, 
202, 204, 215, 224, 225, 230, 237, 240, 274, 282, 
293, 341, 420, 429, 431, 447, 157, 473, 475, 187, 
489 

Антверпен 120, 306, 331, 332 
античность; античное искусство 28, 36, 143, 431, 

436-438, 441, 456, 459, 473, 476, 195 
Антоний Стаховский, митр. 330 
Антропов А. П. 20, 22, 287, 360, 367-380, 400, 534 
Апраксин М. Ф. 267 
Апраксин Ф. М. 79, 106, 109, 131, 298, 303 
Аргутинс1шй, его собрание 413 
Арендс П. (Arends Р.) 532 
Арескин, Роберт 306 
Аргунов И. П. 20, 22, 287, 360, 367, 380-395, 534 
Аргунов Николай 380 
Аргунов Павел 380 
Аргунов Ф . .il. 20, 235, 380, 382 
Аргунов Ф. С. 232, 235-238, 380, 533 
Аргунов Яков 380 
Арсений (Могиляпский) , архиеп. Перелславскиii 

160, 161 
Артемьев, Иларион 502 

1 На;iвания памятников архитектуры, собственные и нарицательные имена мифологических персонажей, 
служивших объектами И;iображения, включены в настолш;ий сводный именной, географический и предметныИ 
ука;iате.�rь. 

Принятые сокраш;ения: архиеп.- архиепископ; архим.- архимандрит; в. кн.- великий кнл;iь; еп.- епис
коп; имп.- император; кн.- кнл;iь; митр.- митрополит. 
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Аркин Д. Е. 141, 175, 530-532 
АрхангеJiьск 499, 520 
- Дом Петра 1 272 
АрхангеJiьское, усадьба 356 
Архипов Н. И. 447, 473, 474, 530, 532, 536 
Архитектурная �экспедиция. Корпус архнтЩtторов 

141, 142 
Астано (Швейцария) 85 
Астрахань. Собор 213 
Атманов, МихаиJI, тка•1 522 
Ахтырка. Собор 208 

Бавария 303 
Паженов В. И. 50, 64, 156, 214, 221, 223, 256, 260 
НакJiанова Н. 508, 537 
Вакуа, Морис 484 
Вадабин, Патрикей 420 
БаJIЗIШрев И. А. 309, 310 
Баддин В. И. 162, 531 
БаJIJiарини, ПaoJio 195 
Бадтийское море 11 ,  446 
Банкин, Лков 442 
Баранов П. И. 121 
Баратта, Пьетро 439, 440, 456, 457 
бареJiьеф 429, 431, 432, 435, 442-447, 450, 451, 457, 

458, 465, 468, 470, 473-479, 481-486, 490, 492, 
494-496, 506 

барокко 18, 19, 22, 43, 58, 66, 70, 98-100, 1 11 ,  126, 
127, 133, 140, 143, 145, 150, 158, 163, 174, 183, 
186, 199, 202, 203, 207, 220, 226, 238, 245, 266, 297, 
303, 312, 318, 342, 4 19, 437, 438, 444, 456, 464, 
468, 473, 478, 484, 487-489, 492, 495 

Бароцци, Серафино 341 
батаJiьная живопись 15, 293, 294, 303, 314, 318, 328, 

336, 337, 401, 404, 423 
Батовский �. (Batowski Z.) 175, 207, 208, 532, 536 
Батурин, город 43 
Бауршет, архитектор 121 
Бахрушин С.  В.  13 
Башмаков М. А. 90, 120, 124, 143, 148, 228, 230, 231 
Бегатедь-сын 522 
Бе;эбородов М. А. 516, 537 
Бе;эмин И. 294, 297 
Бе;эсонов С. В. 157, 183, 531-533 
Бекарюков, АJiексей 246 
БекJiемишев П. И. 1 17, 315, 322 
Бединский В. Г. 9, 21 ,  271 
Бедьский А. И. 22, 341, 344, 345, 397 
Бельский Е. И. 22, 341 
БеJiьский И. И. 22, 341, 343, 347, 348, 350, 353 
Бедютин ;э. М. 534 
Бенеш, гипсовых дед мастер 441 
Бенуа А. Н. 98, 199, 340, 342, 343, 488, 490, 492, 528-

530, 532, 534, 536 
Бере;эин И. К. 364 
Бере;эовец, село. НикоJiьская церковь 283 
Беренштам Ф. Г. 535 
БерJiин 94, 96, 208, 320, 472, 478 
Бернадацци, Винченцо 157 
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Бернини, .�rоренцо 440, 461, 464 
Бернц, Франц 415 
Бертен, живописец 356 
БертуJiиати, Франческо 178, 208 
Берх В. 532 
БерхгоJIЬЦ Ф. В. 73, 303, 470, 477 
Бестужев-Рюмив А. П. 266 
Бесяший, Андрей 296, 298, 301 
Бётгер И. Ф. 515 
Бецкой И. И. 207 
БиJiлрский П. С. 513 
Бирон ;э. И. 18, 132, 142, 143, 150, 179, 182, 207, 208, 

228, 330, 4 18, 431, 457 
Битнер, архитектор 171 
Благой Д. Д. 13 
БJiанк И. Л. 1 1 1, 127, 196, 234, 245, 246, 248, 264 
Бданк К. И. 173, 184, 237, 246, 263-268, 533 
БликJiант, Лн 32, 38, 400, 405, 406, 409 
БJiюментрост А. А. 1 1 1  
Вова-королевич 424 
Бове О. И. 155 
Богданов А. И. 73, 76, 131, 213, 458, 471, 476, 500, 528 
Богословский М. М. 296, 459, 475 
БогосJiовское, село 274 
Божерянов И. И. 527-528 
Болотов А. Т. 20 
БоJiьµ�ева К. 509, 537 
БомбелJiи, Себастьлно 303 
Бона, Джироламо 345, 347 
Бонацца Д. 439, 440 
Бондаренко И. Е. 178, 528, 532 
Борисова Е. А. 528 
Боровиковский В . .11. 10 
Борромини, Франческо 1 18 
Бочарников В. К. 513 
Брабант 1 19 
Бранденбург 1 15 
Брауншвейг 338 
Браунштейн, Иоганн Фридрих 79, 80, 96, 104, 105, 

107-109, 1 1 1, 192, 196, 230 
Бревер 444 
Бриткин А. С. 478, 536 
Бронштейн С. С. 122, 149, 250, 531, 532 
БpюJIJIOв А. П. 203 
Брюс, Петр 73 
Брюс Р. В. 308 
Брюс Л. В. 274, 308, 327, 351 
Буатт, художник-миниатюрист 302 
Бунин А. В. 528, 531 
Бунин, Аеонтий 400-403 
Бунин М. С. 529 
Бунин, Петр Аеонтьев 402 
Бурдейн (Бурдень) , мастер по мануфактуре 522 
БусJiаев Ф. И. 15 
Бутми В. А. 530 
БутурJiина А. В. 375, 376 
БутурJiины 376 
Бухвостов Л. Г. 28, 42, 308, 416 
Бухгольц Г. 313, 351 
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Бушуев, Степан 312 
Быкова Т. А. 535 

Ваа.11ь, Франсуа де 1 14 
Ва.11ериани, Джу;�еппе 195, 291, 341-345, 347, 395-

397, 415, 422 
Ва.11ехин, Петр 487, 490 
Ва.11.11,з П. (Wall6 Р.) 530 
Ванин С. И. 537 
Ванина С. Е. 537 
Варшава 68, 208 
- Национа.11ьная биб.11иотека 175, 183, 227, 228, 243 
Варякин, И.11ья 481 
Васа (Ba;ia ) ,  rород 482 
Васиков, А.11ексей 296, 298, 299 
Васи.11евский, Васи.11ий 337 
Васи.11ьев, по.11ковник 170 
Васи.11ьев В. 11. 477, 536 
Васи.1ьев, Матвей, 352 
Васи.1ьев Н. Ф. 227, 228 
Васи.1ьев, Семен 502 
Васи.11ьев, Федор 68, 69, 85, 154 
Васи.1ьчиков А. А. 534 
Вассу, Франсуа Паска.11ь 473, 474 
Ватто, Антуан 517 
Вебер Х. Ф. 273 
(<Ведомости о военных и иных де.11аю>, ra;ieтa 14, 67 
Вейде, А. А. 308 
Вейнберr А. JI. 336, 339 
Вейнер П. П. 535 
Вмикий Устюr 432, 435 
- Церковь 277 
Вельи, Жан Jlyи де 368, 369, 420 
Вельтман А. Ф. 529 
Вена 303, 306, 354, 438, 515 
- Альбертина 112, 179-181, 195 
Венецня 1 17, 1 18, 303, 438-440, 456, 457 
Вениамин (Пуцек-Гриrорович) , архиеп. 374 
Веретенников В. И. 314, 334, 339, 534 
Вериrин, Петр 296, 298 
Вершино, село. Церковь 276 
Версаль 198, 439 
Вестерини, Джованни 195 
Ветошников М. Н. 394 
Ветошиикова 394 
Вешки, се.1ьцо 209, 221 
Вешняково, усадьба 262 
Видонов С. С. 478, 536 
ви;�антийское искусство 475 
Викторов А. Е. 31, 32 
Ви.1ькошевская С. Г. 291 
Ви.11ьнюс. Церковь Петра и Пав.1а 451 
Виииус А. А. 403 
Виноrрадов А. 533 
Виноrрадов Д. И. 5 15, 516, 5 19 
Виноrрадов, Ефим 415, 416, 4 18, 422 
Виноrрадов, И. 268, 533 
Виноrрадов Н. Д. 533 
!Jнньола, Джакомо Бароцци да 28-30, 83, 90, 476 

Виппер Б. Р. 174, 532 
Вист А. Ф. 232-235, 532 
Вист, Франц 234 
Вишняков И. Л. 22, 293, 318, 341, 344, 345, 347, 

358-367, 369, 534 
Владимир Святос.1авич, в. кн. Киевский 368 
Владимир. Му;�ей 474 
В.11адимиров, Иосиф 15 
В.1асов И. Е. 294, 295 
Воейков А. М. 299 
Во;�рождеиие; Ренессанс 28, 62, 85, 126, 143, 456, 

474, 476 
Воинов, Семен 481 
Bo.11ra, река 412 
Во.11ков С. А. 232, 234 
Во.1ков Ф. Г. 20, 368 
Волконский Г. И. 275 
Во.11огда 432, 450 
- Му;�ей 431 
Во.1один П. А. 529 
Во.1ошснин, Фи.11иш1 502 
Во.11ынский А. П. 18, 132, 143, 306 
Во.11ьф н. Б. 515, 5:n 
Вольценбург О. ;э. 345 
Воробино. Церковь Николы 222 
Воробьев, Федор 312 
Воронеж 68, 69, 499, 520 
Вороново, усадьба. (<Го.11.11андск11й домию> 267 
Воронцов А. Р. 267 
Воронцов И. Д. 266 
Воронцов М. И. 186-188 
Воропцова А. М. 357, 358, 374, 375 
Воронцовы 267 
Вортман Х. А. 149, 339, 414, 418, 419 
Воскресенское, се.110 508 
Вранrель Н. Н. 10, 296, 299, 303, 441, 478, 534, 535 
(<Всешутейший собор», rруппа портретов 295, 296, 

298-300 
Выборг 482, 485 
Выго.11ов В. П. 529 
Вытеrорский погост. Церковь 277, 278 
Вышгород ( б.11и;� Вереи) . Крестовомвиженская цер

ковь 276 
Вл;�емский А. А. 219 

Гаврии.11 (Петров) 374 
Гаrарип 30 
Гаrарин М. П. 275 
Гаrарина Т. 464 
Галкин П. 456, 457 
Гама.11ея В. 370 
Гамбурr 338 
Гамбурцев В. 530 
Гаи (Аи ) ,  Конрад 441, 442, 477 
Ганrут 318, 459, 481, 484 
Гарднер 514 
Гар.11инr, мастер по свинцу 441 
Гариикфельт, Jlеонард фан 1 13 
Гаршин Е. М. 16, 288, 290, 291, 306, 308, 534 
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Гатчина. Дворец-му;iеii 296, 308, 353, 356 
Гвидон, королевич 424 
Геiiден И. И. 154 
Геiiрот А. Ф. 528 
Гельсиигфорс 482 
Геит 438 
Георги И. Г. 471, 528 
Георгий Победоносец 435, 458, 510 
Гербель Н. Ф. 99, 127 
Геркуланум 418 
Германия 85, 96, 97; 108, 109, 234, 430, 515 
Гернгросс (Всеволодскиii) В. Н. 528 
Герцен А. И. 271 
Герштейи Ю. И. 535 
Г;iель, Георг 288, 304, 306, 308-311 ,  327, 337, 4 14, 

444 
Г;iель, Мария Доротея 288, 291, 306, 308, 414. 
Глаголев А. Г. 529 
Г.tадкова Е. 490, 536 
Г.tинки, подмосковная 274 
Глухов, город 225, 226 
Го.tиков И. И. 12, 15, 109, 120 
Голицын А. М. 378 
Го.tиuыи Б. А. 60, 61,  430, 450, 451 
Го.11и11ып В. В. 222 
Голиuып И. А. 333, 334 
Го.tицыи М. А. 143 
Голицын М. М. 394 
Голицын Ф. Н. 362-365 
Голиuыиа А. П. 334, 335 
Голицыны 333-335 
Голландия 13, 14, 17, 48, 70, 85, 1 13, 1 17, 1 19-121, 

124, 153, 154, 292, 306, 332, 401, 438, 439, 442, 451 
го.tлаидское (пидер.tавдское, фламандское) искус-

ство 17, 26, 176, 337, 338, 405, 449, 450 
Голлербах �. Ф. 535 
Головаче';�скиii К. И. 316, 327, 330, 384 
Головин Н. 529 
Головин Ф. А. 31, 124, 401, 402, 474 
Головкин А. Г. 320 
Головкин Г. И. 75, 305, 320-322, 329 
Головкин М. 135 
Гольдберг Т. Г. 500, 501, 537 
Гольдеиберг П. И. 528 
Гольдиигер Е. В. 380, 382, 389, 394 
Гольцман, Давид 1 15 
Гордеев Ф. Г. 431 
Гории А. 531 
Горностаев А. М. 240 
Горностаев Ф. Ф. 226, 529, 532 
Городецкиii монастырь 506 
Горский А. В. 531 
Горчаков Н. Д. 49 
Горький (Нижвиii Новгород) 245 
- Му;iеЙ 294 
- Строгановская церковь 283 
Грабарь И. �. 2, 10, 25, 42, 49, 65, 73, 75, 77, 83, 99, 

106, 1 10, 1 15, 151, 169, 244, 246-249, 272, 431, 
441, 527, 528, 529, 530-533 
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Граверо, ювелир 507 
гравюра 1 16, 287, 290, 292, 329, 395, 399-426, 483, 

485, 486 
гравюра книжная 1 14, 287, 404, 405, 407, 410 
гравюра па дереве; кси.tография 407, 408, 411 ,  4 12, 

4 15, 425 
гравюра на меди 399, 400, 402-409, 411 ,  415-421, 

423-426 
Градицци, Пьетро 195, 424 
градостроительство 16, 17, 19, 65, 69-74, 76-85, 

97, 99, 101, 102, 105, 1 15, 1 16, 122, 125, 126, 131-
144, 150, 153-155, 457 

Графф И. М. 180 
Гребеишиков, Афаиасиii 514, 515 
Грё;i, Жан-Батист 9 
Греков, Андреii 308 
Греков А. А. 415, 4 16, 418, 422, 424 
Греков Б. Д. 13 
Гренгам, гавань 131, 475, 476, 482 
Греч А. Н. 369, 370, 528, 534-536 
Григориii, архим. 49, 158, 529 
Гриммель, Иоганн 291, 338, 339, 414, 4 18, 421 
Гро;iмани М. В. 149, 530, 531 
Гроот, · Георг 313, 353-355, 358, 380, 382, 386 
Гропелли, братья, ску.tьпторы 439, 440 
Гуигер, Христофор 515, 516 
Гуревич М. l\f. 535 
Гусев А. 148 
Гусь, река 509 
Гусь-Хрустальныii 509 

Дамм, фон 143 
Данила Ефремович, атаман 370 
Данилевскиii В. В. 536 
Данилова И. Е. 535 
Дания 439 
Данциг 3 15, 320, 322 
Де Витт, Генрих 28, 274 
Де;iари А. (Deshary L.) 536 
декоративная живопись 22, 310, 311 ,  314, 331, 337-

347, 360, 362, 367-369, 396, 397, 409, 410, 422, 
476 

декоративная скульптура 42, 60, 63, 94, 1 1 1, 1 12, 
172, 222, 230, 251,  255, 270, 341, 409, 410, 441, 
444, 446-448, 451, 452, 457-459, 461, 473, 476, 
488, 491, 492 

декоративное искусство; декоративность 46, 47, 
334, 338, 339, 352, 353, 367, 371, 396, 400, 404, 
405, 412, 4 14, 418--420, 423, 424, 431, 437-440, 
442, 448, 465, 474, 487, 494, 495 

.1скоративное убранство 21 ,  36-38, 40, 52, 54, 58, 
128, 133, 144, 145, 148, 154, 176, 180, 183, 188, 
192, 193, 195, 199, 200, 209, 2 13, 2 18, 220, 222, 
223, 226, 230, 234, 235, 249, 273, 276, 278, 280, 
292, 293, 346, 392, 449, 450, 455, 458, 464, 487, 
489, 490, 494 

декорации театра.tьные 342-345, 347, 460 
Делаваль, Антуан 1 15 
Деламот, Жан Батист Ba.t.teн 207, 208, 223 



Демерцов Ф. И. 1 14 
Демидов А. Н. 17, 353 
Денисов Ю. М. 275, 529 
Депорт Ф. 523 
Дербень (Дербент) 481, 485 
Державин Г. Р. 20 
Д;юрд;юви Д. 439, 440 
Дивов А. И. 234 
Дивамент (Дивамюнде) 482 
Дмитриев Г. Д. 133, 150, 218, 226-228, 532 
Дмитриев И. Д. 533 
Дмитров, город 49 
Доброе, се.110 482 
Добро.11юбов Н. А. 9 
До.11горукие 124, 132 
Долгорукая Е. А. 308, 309 
/l;олгорукий В. В. 353 
�·Должность архитектурной 11кспедиции» 141 ,  142, 

144, 230 
Дон, река 70 
Дон, Николай 503 
Дорицкий А. Г. 341 
древнерусское искусство; старые традиции 8, 9, 25, 

27, 172, 1 79, 192, 202, 203, 213, 214, 222, 226, 337. 
350, 369, 429, 487 

Дремен 353, 354 
Дружинин, Jlукьяв 502 
Дружинин, Петр 513 
Дубки (бли;3 Jlенинграда) 79,  1 13 
- Дворец 81  
Дубровицы (бли;3 Подольска) 60 
- Церковь ,Знамения 56, 58-61,  183, 430, 449-453 
Дубяго Т. В. 441, 528-530 
Дудинскиii, Степан 246 
Дувкер И. 291,  487, 489-491, 494 
Духавино, се.110 508 
Дягилев С. П. 10 

Евгений Савойский 394 
Евдокимов И. В. 430, 536 
Еыашев А. П. 155, 178, 182, 183, 208, 257, 258, 260-

264, 268, 270, 533 
Евстратов, Марк 99 
Егоров А. Е. 9 
Еготов И. В. 61 
Екатерина 1, имп. 8 1 ,  102, 106, 1 12, 120, 123, 176, 

289, 296-298, 302, 303, 315, 318, 320, 329, 331, 
332, 394, 410, 4 12, 470, 481, 492 

Екатерина 11, имп. 187, 203, 207, 223, 232, 254, 255, 
266, 339, 345, 350, 353, 356, 367, 368, 377, 378, 
387, 388, 420, 470, 494, 507, 520 

Екр.терива Ивановна, царевна 320 
Екатерингоф 153, 481, 522 
- дворец 81 ,  303, 344 
- (4Под;юрныЙf> дворец 81,  1 14 
- парк 106 
Екатеринента.11ь (Кадриорг) . Дворt1ц 81 ,  1 10-1 13, 123 
- парк 1 10, 123 
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Ели;3авета Петровна, ими. 19, 20, 36, 93, 157, 161,  
164, 170, 182-184, 186, 192, 193, 196, 197, 202, 
203, 207, 219, 225, 245, 247, 249, 255, 258, 312-
314, 330, 339, 340, 350, 353-355, 358, 360, 362, 
371-373, 384, 417-419, 461, 465, 470, 474, 492, 
494, 504, 506, 507, 510, 511 ,  5 18, 522 

Ельчанинов, Давила 90 
Ереван 392 
Еропкин П. М. 18, 19, 80, 100, 106, 117-1 19, 121-

1 19, 121-124, 131-133, 135-144, 150, 156, 209, 
226, 246, 477, 531 

Еропкина В.  В .  531 
Ерошевский, Василий 293, 336 

Жабино, деревня 508 
жанровая живопись; жанр бытовой 15, 346, 35:!, 

356, 4 14, 422, 517 
Желчино, село 432 
Желябужский И. А. 49 
Жеребцов, Иван 155, 182, 183, 262-264, 533 
Жидков Г. В. 527, 529 
Жилле Н. 496 
Жирар, Франсуа Нико.ш 240, 242, 243 
Жирардоп, Франсуа 195, 490 
Жувен;� Ф. 296 
Жуков, Иван 155, 161, 163, 164, 247 
Журавин, Гавриил 166 
Журавин, Роман 166 

.Забелин И. Е. 54, 153, 154, 262, 268, 508, 528, 529, 
531, 533 

,Забе.11ло С. Я. 272, 274, 284, 533 
.Загорск. Историко-художественный му;3еЙ 160, 1 6 1 ,  

329, 377, 378 
- Ка;3анская церковь 276 
- Троице-Сергиева лавра 160-162, 164, �02 
- - KOJIOKOJIЬBЯ 1 14, 159-164, 168, 173, 247, 254, 

255, 491 
- - Успенский собор 159 
- - царские чертоги 487, 492 
.Загорский Ф. Н. 536 
,Зайцев, ученик архитектуры 90 
;�ападвая Европа 7, 8, 1 1 ,  12, 28, 65, 79, 81 ,  82, 84, 

85, 1 10, 1 14, 1 15, 176, 178, 338, 340, 404, 4 12, 
438-440, 445, 451, 459, 465, 478, 526 

;3ападвоевропейское искусство; ;3ападвое ВJiияние 
7, 8, 13. 22, 26-28, 90, 104, 126, 174, 176, 178, 
186, 198, 202, 203, 206, 303, 325, 377, 382, 430, 
431, 437, 438, 441, 449, 451, 457, 459, 475, 487, 
511 ,  516, 521 ,  524, 526 

,Зарудный И. П. 38-50, 52, 54-56, 58, 60-64, 130, 
152, 158, 166, 169, 262, 369, 431, 452, 454, 456, 
459, 529 

.Захаров А. 293 
,Захаров А. Д. 145 
.Захаров, Михаил 1 17, 288, 3 15, 336, 367 
.Звавов, Никита 481 
,Звитев, Стефан фав 1 13, 1 14, 124 



;3гура В. В. 267, 527 
,Земга.11ьская равнина 180 
,Земцов м. г. 19, 67, 80, 81, 88, 99, 100, 106, 1 10, 1 1 1 ,  

1 13, 1 14, 1 16 ,  1 18, 1 19, 122-128, 130--133, 135, 
137, 141, 143, 146, 148-150, 152, 153, 193, 196, 
197, 209, 212, 2 18, 224, 226, 228, 234, 247, 292, 
414,  447, 458, 459, 473, 477 

,Земцов С. М. 530 
,Зимин, Василий 492 
,Зимин, Михаи.11 492 
,Зинrер, ф.11орентинский мастер 478, 483, 484 
,Зомбе С. А. 251,  533 
,Зотов К. Н. 1 17 
,Зубов А. Ф. 38, 48, 1:1, 75-77, 82, 90, 94, 99, 102, 

274, 287, 290, 329, 395, 400-410, 415, 420, 422, 
423, 476 

,Зубов И. Ф. 400, 402-404, 406, 408-410, 415 
,Зубов П. А. 198, 210 
,Зубов Ф. Е. 401, 402, 415 
,Зыбин, Петр 336 

Иван Антонович (Иван VI) 303 
Иванов В. Н. 272, 274, 284, 533 
Иванов В. 494 
Иванов, Дмитрий 32 
Иванов П. 533 
Иваново, се.110 524, 526 
Игнатьев, Васи.11ий 337 
Иен;iен, Северин 208 
Иеруса.11им 493 
Ижора, река 506 
И;iмайлов И. П. 135 
И;iмаii.11ова А. М. 371, 372, :п:{, 376 
И;iмаii.11ово 403, 508 
- Башня 145 
И;iра;iцы печные 514 
Иконников А. И. 532 
иконостас 36, 37, 43-47, 196, 213, 223, 226, 270, 308, 

324, 330, 337, 344, 367, 429, 431, 434, 454, 487, 
490, 492, 493, 520 

иконы; иконопись 43, 44, 325, 329, 330, 337, 344, 
347, 348, 367-369, 381, 4 10, 474 

и.11.11юстрация кuижная 15, 287, 400, 401, 407, 4 15  
Ильин М.  А .  272, 280, 416, 527-529, 533, 535 
Илья Муромец 412, 425 
Индия 14 
интерьер 106, 1 10, 111 ,  123, 169, 180, 192, 193, 195, 

198, 199, 203, 220, 377, 4 18, 457, 487 
Иоанн евангелист; Иоанн Богос.11ов 433, 452 
Иоанн Предтеча 433, 434 
Иона Сысоевич, митр. Ростовскиii 280 
Иосиф Прекрасный 513 
Ирак.11ий 11, царь Гру;iии 368 
Исаков, В.11адимир 246 
Исаков С. К. 535, 536 
Исаков, Федор 1 10, 1 17, 1 18 
испанское искусство 437 
историческая живопись 15, 332, 338, 346, 347 
<(История о б.11у дном сыне•> 426 

Истра (lloвыii Иерусалим) .  Воскресенскиii моdа-
стырь 156-158 

- - собор 25, 184, 264, 265, 280 
- - Благовеюенская церковь 381 
Ита.11ия 61, 85, 101, 109-112, 1 17-119, 123, 178, 207, 

208, 288, 289, 315, 322, 430, 438, 439, 441, 449, 
451, 456, 515 

ита.11ьянское искусство 26, 203, 342, 438, 450 
Ишинский, Иван 524, 526 

Кабинет Петра 1 479 
Кабьл11ка, Фра11ческо 439 
Кадников Е. 468 
1\а;iаков М. Ф. 156, 22:1, 256, 267, 275 
Ка;iань 20, 253 
- Га.11.11срея 367 
Ка;iнаков С. Н. 537 
Ка.11иш 481, 486 
Калло, Жак 426 
Ка.11мыков, Григорий - см. Дмитриев Г. Д. 
Канаев, Игнатий 223 
Канова, Антонио 9 
Кантемир А. Д. 18, 176, 177, 334 
Кантемир Д. К. 176, 177, 404 
1\анцы (Ниеншанц) 481 
Кап.11ан-Инге.11ь Р. 530 
Караван, Jlюдовик 288, 292, 293, 312-315, 318, 325, 

328, 332, 338, 339, 344, 351, 360, 362, 366, 367, 
404, 418, 4 19, 476, 478, 483 

Каржави11 Ф. В. 214, 4 1 6  
J\ap.11 V ,  имп. 438 
Карл XII, король Швеции 442, 4fi8 
Кар.11сон А. В. 529 
Карновский, Михаи.11 407, 408, 490 
Карпов, Конон, певчий 297 
Каспийское море 412 
Кача.11ов, Григорий 101 ,  245, 247, 290, 415-418, 42 1 ,  

422 
Кашин. К.11адбиюенскал церковь 493 
Кваренги, Джакомо 30, 202, 267 
Квасов А. В. 144, 197-199, 210, 224-227, 532 
Кевро.11а, се.110. Церковь 284 
I\ексго.11ьм 482, 485 
Кеменов В. С. 2 
Кемь, город. Церковь 283 
Киев 43, 46, 5fi, 68, 157, 163, 164, 170, 173, 183, 24i, 

344, 367, 370, 371, 410 
- Андреевскиii собор 157, 170, 184, 185, 344, 367, 493 
- Архив древних актов 225 
- Братскиii монастырь 43 
- Киево-Печерскал .11авра. Ко.11окольня 262 
- - Пеюеры 183 
-. Му;iеЙ русского искусства 373, 392 
- My;ieii украинского искусства 370 
- Нико.11ьскиii монастырь. Собор 43 
-- Софийскиii собор 94 
Кижи, погост. Покровская церковь 292 
- Преображенская uерковь 278-283 
Кикин А. В. 68, 69, 75 
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Кипарисова А. А. 28, 529 
Киприянов В. 404, 408 
Кири.t.tов, Аверкий 61, 62 
Кири.1ов, Иван 404, 505 
Кирсанов, Нико.1ай 74 
Кирхенштеiiн А. В. 1 15 
Китаii 14, 5 15, 516 
к.1ассиuи;;�м 18, 26,  28,  29,  130, 141,  143,  145, 146, 

150, 188, 194, 202, 207, 2 19, 221, 223, 235, 237, 
252, 262, 266, 441, 448, 470, 485, 490, 495, 512  

К.1епиков С. А.  535 
К.1инкеiiбе.1ь, K.taac 120 
K.toy;;iep, ре;;�чик 442 
Кня;tьков С. А. 438 
Кобе.1ев В. 456, 457 
Кобы.1яков, Иван, ткач 522 
Кова.1ев, Jlарион 28 
Кова.1енская Н. Н. 7, 287, 291 ,  527, 534 
Ko;te.1eu 225 
- собор 226 
Ко;;�е.tьск (Черниrовск. rуб.) 493 
Ко;;�етт, мастерская rобе.1енов 52:1 
Ко;;�имо 111 Медичи 322 
Ko;t.toв И. 347 
Ко;;�.tовский М. И. 431 
Ко:�ьмин, Гаври.tа 468 
Koiieт, Антон 508 
Койет, E.1иceii 508 
Кокоринов А. Ф. 208, 246 
Ко.1а, rород 276 
Ко.1.1ин:�, Самуе.1ь 410 
Ко.1оrривов Ю. И. 1 10, 1 1 7, 1 18, 4:{Н 
Ко.1око.1ьников, Мина 344, 367 
Ко.tоменское. Му;;�ей 272 
- Церковь Во:�несения 25, 55 
Ко.tомна. Боrос.1овская церковь 432 
ко.tорит; красочная rамма 299, 301, 303, 310, 314, 

317, 319, 325, 332, 334, 337, 338, 343-346, 348, 
350, 352-354, 358, 362, 363, 365, 366, 368, 371 , 
374, 375, 377, 382, 384, 389, 392, 436, 523, 526 

Ко.1ыванские :�аводы 504 
Ко.1ычев, Петр 1 17-1 19 
Комаровская А. А. 392 
Ком.1енихин, Иван 270 
компо;шция в архитектуре 26, 37, 42, 46, 54, 58, 86, 

92, 93, 97, 99, 100, 106, 108, 1 1 1, 1 14, 1 15, 126, 
128, 130, 138, 145-147, 160, 168, 171,  176, 184, 
188-190, 192, 197, 198, 200, 202, 205, 213-216, 
221, 223, 225, 226, 230, 240, 242, 249, 253, 270, 273, 
275-278, 282, 491 ,  492 

компо:�иция в живописи 296, 299, 301, 308, 310, 314, 
3 17, 319, 329, 338, 346, 350, 353, 354, 358, 362, 
366, 381, 382, 393, 394 

компо:�иция в ску.1ьптуре 433, 434, 442, 444, 445, 
448, 451, 456, 473, 474, 476, 481-484, 486, 493, 495 

компо:�иция в фарфоре 518 
Кондаков Н., садовод 124 
Кондаков С. Н. 288, 291 
Кондратьев И. К. 266 
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Конецrорье, се.10. Церковь 284 
Коноп.1ева М. С. 308, 416, 422, 534, 535 
Конрад, Христофор 31 ,  36 
Константин 1, имп. Ви:�антии 470 
Константинополь 475 
Копенrаrен 85 
Коперник, Нико.1ай 13 
Копьев, Степан, литеiiшик 470 
Корб И. r. 4�0 
Кормедон, Антуан 132 
Коробов И. К. 19, 1 17, 1 19-122, 124-126, 129-131, 

133, 135, 141,  143-148, 150, 152, 153, 155, 170, 
182, 209, 221, 222, 230, 244-247, 258, 268, 53 1 

1\оровин, Андреii 481 
Коровин, Степан 1 1 7  
Корольков М.  Я .  75, 78, s:ю 
Коростин А. Ф. 535 
Коростино, село. Церковь 1 1 2 
де Корте, Иоссе 440 
Костромской уе:�д 42, 452 
Котлин, остров 322 
- Двореu А. Д. Меншикова 46 
Кохтев П. 456, 457 
Кочедамов В. И. 528, 529 
Красноuветов Г. А. 267 
Красношеков Ф. И. 370-37:! 
Красовский М. В. 529, 533, 536 
Крашенинникова Н. .11. 529, 530 
Кронштадт 79, 108, 1 1 1, 472, 482 

- Боrоявленская церковь 125, 14!i 
- - КОJIОКОЛЬНЯ 129, 130 
- Маяк 1 1 1, 458 
- Морской rоспиталь 1 1 1 ,  214, 218, 219, 2:щ 2:1 1 
Ку;;�неuова О. Н. 530, 536 
Ку;эовникова В. Н. 534 
Кунерсдорф 423 
Куницкая Е. Р. 38, 529 
Купавинская мануфактура 524 
Купецкий, Ян 382, 394 
Купи, ре;;�чик литер 442 
Куракин А. Б. 382, 384 
Куракин Б. И. 1 13, 438 
Курбатов А. А. 31,  32, 42 
Курбатов В. Я. 528, 529, 532, 534, 5:{6 
Куриuын, Гриrориii 490 
Курляпдия 179, 183, 208, 228 
- Рыцарскиii архив 208 
Курсив, Андреii 515 
Курск. Ка;эанскиii собор 208, 493 
Курц Б. 508 
Кусково 236, 304, 420 
- rрот 235-237 
- Дворец-му;;�еii 390-393 
- My;;ieii керамики 516 
- оранжерея 236, 237 
- ;эрмитаж 237 
Кучумов А. М. 318 
Кьлвери, Гщэтано 99, 1 12, 1 13, 1 19, 124 
Кяхта 515 



Jlarpeн;J, Jlyи 346 
Jlадендорф Г. (Ladendorf Н.) 530, 536 
Jlа,зарев, краси.11ьшик 522 
Jlа,зарев В. Н. 2 
Jlа,зарева А. А. 391, 392 
Jlанкре, Нико.11а 346 
Jlaнcepe Н. Е. 529, 533, 536 
Jlаржи.11ьер, Нико.11а 322 
Jlарионов Д. 250 
Jlармессен, Нико.11ай 408, 484, 486 
.Лебедев А. В. 220, 534 

.Лебедев В. 13 
.Лебедев Г. Е. 296, 324, 363, 534 
Jlеблон, Жан-Батист 70, 71, 79, 80, 88, 100-102, 

104-106, 108-1 10, 116, 140, 192, 242, 447, 448, 
474, 522 

Jlебратовский Г. Ji. 515 
Jlеванидов я. r. 135 
Jlевендаль, Во.11ьдемар фон 353 
Jlевинсов Е. А. 537 
Jlевинсоп Н. Р. 528 
Jlевиuкий д. г. 10, 380 
Jlеман И. И. 339, 535 
Jlенип В. И. 10, 11 ,  296, 527 

Jlепинrрад (Петербург) 8, 14-19, 25-27, 42, 44, 46, 
63, 6fi-77, 79, 81, 83-90, 92-95, 97, 101, 102, 
105, 108, 1 10, 1 15, 1 16, 1 18-126, 130-141, 143-
150, tfi2-156, 160, 161, 170, 176, 178, 179, 182, 
183, 189, 191, 192, 200, 207-210, 213, 214, 228, 
230, 240, 242-247, 257, 262, 270, 271, 273, 276, 
287, 291, 292, 303, 304, 306, 312, 3 15, 322, 323, 
332, 338, 341, 344, 353, 358, 367, 381, 392, 395, 
399, 400, 402, 403, 405, 406, 409, 414, 416, 420, 
422, 430, 431, 437, 441, 446, 447, 449, 456-458, 
460, 471, 472, 479, 481, 493, 500, 501, 503, 505-
509, 511,  513-516, 522, 528, 529, 531 

- Адмира.11тейскал сторона 72, 79 
- Аямиралтейский луг 140 
- Адмиралтейств-ко.11.11егил 132, 209, 210, 230, 232, 

292, 472, 490 

- Адмиралтейский остров 102, 133-135, 137, 138 

- Адмира.11тейство 16, 65, 70, 76, 77, 79, 82, 124, 
125, 130, 132, 134, 135, 138, 141, 143-148, 178, 
205, 209, 457, 458( 472 

- - башпл 133, 144-146 
- Академия навигационных наук 154 
- Академия наук 13, 15, 16, 18-20, 121, 135, 143, 

216, 220, 289-292, 306, 308, 338, 339, 349, 351, 
352, 360, 401, 414, 415, 4 18, 421, 444, 445, 477, 
494, 495, 513, 515 

- - Биб.11иотека 77, 78, 1 14, 176, 227, 4'15 
- - Ре.знал палата 490, 494 
- Академия художеств 15, 20, 1 17, 121, 207, 208, 

221, 246, 255, 324, 327, 330, 347, 369, 397, 419, 
431 ,  477, 494, 496, 517 

- - Му,зей 104, 202, 236, 237, 348 
- Александро-Невсв:ал .11авра 66, 79, 86, 88, 99, 100, 

102, 103, 138, 139, 214, 238, 240 

69 Том V 

- - Благовешенскан церковь 99, 100, 238, 239, 
242 

- - КОЛОIЮJIЬНЛ 238, 239 
- - собор 100, 104 
- -Федоровскал церковь 239, 240, 242 
- Андреевский собор (на Васи.11ьевском острове) 

235 
- Аничков двореu 150, 187, 218, 222, 226-229, 344, 

367, 395 
- Аничков мост 131 
- Архитектурная школа 142 
- Берг-ко.11.11егил 479, 522 
- Библиотека им. М. Е. Са.11тыкова-Щедрина 92, 

179, 2 16, 291 
- Биржа 206 
- Васи.11ьевский остров 70-72, 79, 88, 102, 122, 

124, 132-134, 138-140, 143, 147, 282, 457, 471, 
477 

- Вдовий дом 202 
- Во,зпесенский проспект 71, 138, 215 
- Выборгская сторона 138, 140 
- Галерная гавань. <�Под.зорные башни>) 230 
- Га.11ерный двор 223 
- Гороховая у.11ица 71 
- Гостиный двор (на Васи.11ьевском острове) 16, 

133 
- - (уг. Невского и Мойки) 207 
- -(уг. Невского и Садовой) 187 
- - (у Морского рынка, проект) 207 
- Гос. исторический архив Jlенинградской обла-

сти (ГИА.110) 232 
- Гофинтендантскал контора 234, 292 
- Дворец Екатерины I; «Ита.11ьлнский дом•> 123, 

124, 127, 128 
- Двореu М. И. Воронuова 186-188 
- Двореu Д. Кантемира 176, 177 
- Дворец А. Д. Меншикова (на Васильевском 

острове) 79, 90, 92-94, 176, 457, 458 
- ·дворец Б. Х. Миниха (на Васильевском остро-

ве) 243 
- Дворец царевны Наталии Алексеевны 75 
- Дворец Петра 11 (на Васи.11ьевском острове) 124 
- Дворец С. Г. Строганова 189-191, 204, 342, 489 
- Дворец Шереметевых 216, 223 
- Дворец И. И. Шувалова 2 16, 218, 219, 221, 222 
- Дворцовая канцелярия 132, 258 
- Дворцовая набережная 78, 79, 176, 206 
- Дворцовая п.11ошадь 204, 205 
- Дом Ф. М. Аnраксина 79, 106, 109, 131 
- Дом JI. JI. Б.11юментроста 1 1 1  
- Дом Бревера 444 
- Дом купца Истомина (проект) 133 
- Дом А. В. Кикина 68, 69, 75 
- Дом А. Д. Меншикова (на Троицкой п.11ошади) 75 
- Дом царицы Прасковьи Федоровны (на Ва-

сильевском острове) 1 12 
- Дом причта Исаакиевского собора (проект) 133 
- Дом Саввы Рагу,зинского 79 
- Дом Ф. Ю. Ромодановского 458 
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.llенннград. Дом Г. П. Чернышева 79 
- Дом П. И. Ягужинского 68, 79 
- «Домик Петра Великого>) 74, 4.J8 
- ((;:Ja.11 для славных торжествован11й)) 123 -128 
- ;:Jдание Двенадцати коллегий 16, •�. 79, 83, 88, 

92, 124, 133, 140, 232, 234, 457, 458, 471, 472 
- ;:Jимний дворец Петра 1 66, 73, 75, 322 
- - второй 75, 79, 98, 395, 397 
- - третий ( 1732) 79, 106, 133, 150, 175, 178, 179, 

203, 472 
- - четвертый (1754) 21 ,  178, 191, 193, 194, 200, 

203-207, 235, 344, 347, 367, 488, 4!Щ 494 
- - - церковь 347, 348 
- И;iмайловский полк 138, 139 
- Инспекция по охране памятников 175 
- Исаакиевский собор 215 
- Ита.11ьянская у.11ица 219 
- 1\анце.11ярия главной арти.11лерии и фортифика-

ции 132, 480 
- 1\анце.11ярия от строений 44, 46, 81, 1 19, 122-124, 

132, 133, 153, 155-157, 170, 207, 224-228, 230, 
233, 235, 238, 242, 246, 292, 293, 314, 337, 344, 
360, 362, 367, 479, 490, 513 

- - ((Мастерской двор•) 233 
- 1\ировский мост 206 
- 1\о.11омна 138, 139, 141 
- 1\омиссия о санкт-петербургском строении 19, 

135-137, 139, 141-144, 147, 150 
- Контора строений домов и садов 132, 234 
- Конюшенный двор 79, 99, 458 
- 1\онюmенная контора 360 
- Круг.11ый рынок 144 
- Кунсткамера 14, 98-101, 1 13, 124, 133, 148, 220, 

290, 291, 301, 306, 327, 339, 4 15, 4 16, 419, 421, 
445, 457, 458, 494, 495 

- - ;ia.11 библиотеки 149, 494 
- .llедяной дом 143 
- .!Iетний дворец Петра 1 66, 68, 75, 86, 88, 95, 97, 

131, 178, 308, 311 ,  312, 328, 336, 337, 445-447, 457, 
458. 

- .llетний дворец ( 1730-е годы) 133, 178 
- .llетний дворец Е.11и;iаветы Петровны ( 1740-е -

50-е годы) 182, 184, 186, 187, 219, 347, 360, 367, 
395, 396 

- Jiетний сад 14, 75, 76, 90, 98, 102, 106, 123, 124, 
186, 438, 439, 441,  444, 456, 457, 473 

- - грот 446 
- .llетний сад (второй) 127 
- - третий 219 
- .llитейный двор 1 14, 133 
- ((Ми.11.11ионный дом>) П. В. Шереметева 218 
- Михайловский ;iамок 184, 471 ,  472 
- Мойка 79, 140, 146, 186, 189, 190, 215, 322 
- Монетный двор 504, 505 
- Морская академия 1 16, 147, 209 
- - рисовальная mко.11а 288 
- Морской по.11ковой двор (проект) 133, 141, 146, 

147, 232 
- - церковь (проект) 213 

- Му;iей истории Ленинграда 1 1 1, 144, 148, 186, 
207, 2 1 1 ,  232, 242 

- Му;iей Обшества поошрения художеств (бывший) 
433, 484 

- Невский проспект 71, 138, 189, 190, 2 19, 396 
- Нико.11ьский морской собор 213, 2 15, 216, 222, 

223, 493 
- - КОЛОКОЛЬНЯ 2 14, 217 
- (fНовая Го.11ландия)) 223 
- Оперный дом (театр) 182, 347, 367 
- Оружейный двор 367, 500 
- Пажеский корпус 187 
- Партику.11ярная верфь 133, 145, 147, 148, 292, 

458 
- Петербургская сторона 74, 102, 140, 143, 144 
- Петровская плошадь 470 
- Петропавловская крепость 16, 65, 67, 70, 74, 78, 

85, 125, 132, 133, 337, 457 
- - павильон ((Петровского ботика>) 233, 234 
- - Петровские ворота 78, 85, 88, 442, 443, 448, 

450, 451, 457, 458 
- - Петропавловский собор 66, 67, 86-88, 91, 

100, 122, 134, 148, 2 14, 292, 325, 337, 350, 458 
- - - иконостас 44-46, 62, 308, 454 
- - - КОJIОКОЛЬНЯ 17, 27, 78, 82, 83, 86, 88, 89, 

234, 302 
- Подворье А.11ександро-Невской .11авры (на Василь

евском острове) 100 
- По.11ицмейстерская канцелярия 99, 132, 133, 141,  

149, 234 
- Русский му;iеЙ 176, 179, 187, 222, 290, 294, 296, 

297, 299-301, 303, 304, 308-310, 312, 3 13, 316, 
3 17, 3 19, 323-328, 330-332, 334, 336, 339, 345, 
346, 353, 354, 357-359, 361, 362, 365, 366, 368, 
370, 372-374, 376, 377, 379-383, 388, 392-396, 
405, 4 13,. 4 15, 4 18, 422, 431, 433, 434, 464-467, 
470, 473-475, 477, 493, 494, 509, 523 

- - архив 478 
- Садовая у.11ица 139, 187, 207 
- Санктпетербургская типография. Рисовальная 

школа 287-289, 291, 308, 323, 414 
- Семеновский полк 138, 139 
- Сенат 36, 69, 78, 83, 88, 132, 153, 156, 163, 246, 

248, 253, 401, 419, 523 
- Синод 49, 78, 83, 88, 163, 257, 294, 369, 373, 430 
- Смольный институт 345 
- Смольный монастырь 164, 200, 202 
- - собор 25, 26, 184, 201-203 
- Смо.11яной двор 202 
- Сухопутный ш.11яхетский корпус 19, 20 
- Триумфа.11ьные ворота: 

Адмира.11тейские 459 
Аничковские 360, 459 
на Невском проспекте 337 
на Троицкой плошади 310, 459 

- Троицкая п.11оша11ь 102, 457, 458, 471, 476 
- Троицкий собор (проект) 149 
- Фи.11иа.11 Академии строите.11ьства и архитекту-

ры СССР 250 
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Jlенингра1t. Фонтанка 75, 97, 123, 127, 133, 138, 140, 
150, 186, 187, 2 15, 216 

- (<Фонтанный дом•> П. Б. Шереметева 218, 220, 
235 

- Цариgын .11уг 471 
-Центра.11ьный Гос. архив военно-морского ф.11ота 

(ЦГАВМФ) 147, 209, 218, 219, 223, 230, 231 
- Центра.11ьный Гос. исторический архив .llенинграда 

(ЦГИА.11) 46, 75, 8.\ 85, 90, 1 14, 1 19, 121, 123, 
124, 133, 137, 143, 153, 179, 2 10, 211 ,  218, 224-
228, 234, 239, 21-2, 243, 252-256, 293, 311 ,  314, 
316, 327, 330, J41 

- Церкви: 
Во�несения (в Переве1tенских с.11ободах) 125 
Воскресения (на Васи.11ъевсиои острове) 75 
Исаакия Да.11.матского 75, 78, 79, 98, 99, 1 13, 
214, 215 
Ка�анская (на Петербургской стороне) 75 
Панте.11еii:мона 145-147, 458 
Петра (.11ютеранская) 308 
Петра и ПаВ.11а (деревянная) 74, 75 
Преображения 193 
Рождества богородицы (на Невском) 133, 
148, 234 
Саипсония (на Выборгской стороне) 75 
Сергия (на .llитейной) 1 14 
Симеона (на Адмира.11тейской стороне) 75 
Симеона и Анны (на Моховой) 1 14, 125-
128, 130, 133, 146, 148, 288, 337 
Троицы 75 
Успения (на Петербургской стороне) 75 

- �рмитаж 77, 98, 105, 106, 1 10, 1 1 1, 120, 125, 204, 
213, 296, 298, 302-305, 308, 312, 327, 330, 342, 
343, 347, 348, 350-352, 358, 382, 384, 385, 395, 
408, 448, 461-464, 474, 476, 477, 479, 483-485, 
502, 504, 505, 507, 509-5 12, 517-525 

- �рмитажныii театр 75 
.llенотр, Андре 101, 106 
Аеонтъев, Иван 481 
.llепренс, �о.11оти.11ь111ик 195 
.llепренс, Жан Батист 395 
Аесная, деревня 408, 481, 482, 484 
Аесснер, ре�чик 441 
Аесток, Жан Жериен Арман (Иван Иванович) 250 
.llефорт Ф. Я. 28 
.llжедмитрий 1 432 
.lиворно 1 18, 438 
.ilикурга, се.110 434 
Липман А. 98, 530 
.i1иф.11яндия 432 
.ilобанов-Ростовский И. М. 382, 383 
.llобанова-Ростовская 382 
.ilогвин Г. Н. 532 
.llом:оносов М. В. 9, 14, 18-22, 174, 198, 349-352, 

400, 407, 415, 424, 472, 494, 506, 5 13-515 
.llомоносов, горо1t - см. Ораниенбаум 
Аонrин, сотник 433 
.llонгинов М. Н. 528 

.ilопя.110 К. К. 35, 42 
.ilосенко А. П. 371, 375, 384 
.11убок; народная картинка 3{19, 400, 410-412, 414, 

415, 424-426, 486 
.llугано 178 
Лукомский Г. К. 532 
.ilуппов С. П. 530 
.llymeв А. М. 296, 299 
.ilысьва, се.110 434, 436 
.ilюддеи, Иоганн 338 
.ilюдовик XIV, коро.11ь Франции 12, 477 
.llюдовик XV, король Франции 21  

Магииgкий, .llеонтий 407 
Ма�епа И. С. 43, 94, 327 
Майер А. .11. 530 
Макаров А. В.  62, 1 18, 1 19, 322 
Макаров В. К. 350-353, 404, 405, 534, 535 
Маковецкий И. В. 276 
Маковская Н. К. 329, 534 
Маковский С. К. 528 
Максимов П. Н. 272, 274, 284, 533 
Макси:мович-Амбодик Н. М. 485 
Ма.11иновский А. Ф. 40, 61, 449, 452 
Ма.11ьgев, Васи.11ий 509, 513 
- его сыновья 509 
Маниuкий 353 
маринисты 338 
Мария; богоматерь 433, 435, 436, 449 
Мария Магдалина 433 
Марк Аврелий 441, 476 
Марк, еванге.11ист 452 
Маркс К. 85, 527 
Марсе.11иус, Христофор 75-79, 94, 106, 176 
Мартелли, Александр 470 
Мартини, Франческо 180 
Мартинов, А.11ексей 99 
Мартос И. П. 9, 43 1 
Мартынов А. А. 30, 40, 49, 155, 158, 27U, 528, 529, 

533 
Март�эи-и.11а1tmий, Пьер Дени 314, 328, 351, 483 
Матвеев, купец 270 
Матвеев А. А. 532, 536 
Матвеев А. А., граф 438 
Матвеев А. М. 9, 1 17, 235, 287, 290, 292, 293, 315, 320, 

325, 328, 331-338, 360, 367, 380, 404, 534 
Матвеев, Иван 68, 69, 75, 85, 86 
Маттарнови, Георг Иоганн 67, 75, 78, 7°9, 97-101, 

104, 106, 127 
Маттариови, Филипп 290, 415 
Махаев М. И. 1 12, 176, 179, 184, 187, 198, 274, 290, 

395, 396, 400, 414�416, 420-422, 472, 535 
Мацулевич Ж. А. 439, 440, 441, 446, 536 
Машков И. П. 26Q 
Машковцев Н. Г. 527 
меАалъерное искусство 474, 477, 478 
Медведев Д. 456 
МедвеАеВ Ф. 456 

Лондон 19, 136, 475, 476, 478 �е!tссепский фарфор 516, 518, 5Щ 523 
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Мейчик д. 530 
Меншиков А. Д. 17, 28, 40, 47, 48, 52, 63, 68, 69, 75, 

79, 82, 90, 92-96, 104, 113, 124, 234, 298, 303, 
305, 319, 452, 464, 465 

Мериан, Мария-Сиби.11.11а 306 
Меркурьев, Андрей 337 
Меркурьев, Иван 337 
Иеwерский И. Т. 367 
Мике.11ьандже.110 445 
Микетти, Нико.110 67, 80, 81, 106, 108, 1 10-113, 116, 

1 18, 120, 123, 154, 192, 232, 414, 439, 447, 448, 458, 
470 

Мику .11ино, се.110 509 
Ми.11ака, (спатриарх)) Всешутейшего собора 296 
Ми.11аи 234 
Ми.11онов Н. П. 27 4 
миниатюра 302, 303, 313, 314 
Миних Б. Х. 35, 1 14, 125, 178, 179, 242, 243, 303, 494 
Миних В. 135 
((Мир искусства)) 10 
Митава (Е.11гава) 207, 208, 482 
- Дворец Бирона 180-182, 228 
Михаи.11 Сергеевич, ((Бахус)) 297 
Михай.11ов А. И. 159, 162, 184, 234, 244, 247, 248, 249, 

252, 255, 456, 457, 527, 530-533, 535, 536 
Ми•урип Il. Ф. 19, 36, 64, 120, 121, 124, 152-173, 182, 

184, 244, 245, 247, 251, 258, 268, 531 
МишеJiь, Жан, ре;iчик и стоJiяр 242, 448 
МJiуимов В. 493, 494 
Иожайский уе;iд 509 
МО;iаика 349-353, 526 
Мокеев, Аверкий 28 
MoJieвa Н. М. 534 
Моиферран А. А. 215 
Моор, KapeJiь 292, 332 
Мордвинов И. А. 11 1, 1 17-121, 124, 131, 152-154, 

258, 531 
Моржегоры, ceJio. Церковь Иоакима и Анны 277 
МоскаJiеико Е. А. 145, 531 
Москва 8, 13, 17, .19, 25-30, 36, 38, 40-44, 46-48, 

50, 55, 56, 60-62, 65, 66, 69-71, 79, 83, 88, 90, 
1 15-1 17, 1 19, 123, 124, 130, 131, 142, 144, 145, 
148, 15 1-158, 160, 163, 164, 166, 168-173, 178, 
182, 183, 208, 2 10, 213, 234, 244, 246, 249-253, 
255, 257-261, 263-271, 273, 274, 276, 287, 293, 
315, 323, 329, 330, 334, 337, 341, 345, 368, 369, 
400-402, 405-407, 409, 410, 412, 416, 418, 420, 
425, 430, 431, 449, 454, 457, 458, 470, 481, 490, 
496, 500-502, 506, 508, 509, 514, 515, 524, 528, 
531, 533 

- Академия строитеJiьства и архитектуры СССР. 
Му;iеЙ 30, 56, 250, 251, 425, 434, 435, 491-493 

- Архитактуриая контора 15S 
- Бе.11ый город. Башня 282 
- БогоявJiеиский монастырь. Собор 63 
- - верхняя церковь, 442, 444, 449, 451 
- БоJiотпая ПJiошадь 164, 165 
- БоJiьшой Каменный мост 155 

� Варсонофьевсюrii монаетырь. Собор 52, 54, 55, 166 

- Введенские горы 253 
- Воробьевы (Аенннские) горы 405 
- Воскресенские ворота 252, 253 
- Воспитате.11ьиый дом 267 
- Всехсвятский :монастырь 155 
- ГоJiовииский дворец 183, 258, 367 
- Городовая каицеJiярия 155 
- Гостиный двор 155 
- Губернская капцеJiярия 245 
- Дворец па Воробьевых горах 158, 159 
- Дворец В. В. ГоJiицыпа 222 
- Девичье noJie 251 
- Дом М. Ф. Апраксина 267 
- Дом К. И. БJiапка 266 
- Дом А. Р. Воронцова 267 
- Дом Гагарина 30 
- Дом Аверкия Кири.11J1ова 61, 62 
- Дом Ж. А. Аестока 250 
- Донской монастырь. Ко.11око.11ьия 261, 262 
- - Собор Донской богоматери 54, 55, 61, 170, 

171 
- - - рИ;iНИЦа 268 
- - Церковь Тихвинской богоматери (надврат-

ная) 54-57, 262 
- ;эаикопоспасский монастырь. Академия 515 
- - Собор 50-52, 54, 158 
- ;эамоскворечье 166, 405 
- :Эдакие аптеки 30 
--- ;эдаиие Камер-ко.11.11егии 173 
- ;:IJiатоустовский монастырь. Церковь ;эахарии и 

Е.11и;iаветы 158 
- Исторический мрей 30, 31, 336, 339, 512, 513 
- Китай-город 123, 152, 154 
- Книжная .11авка (на Красной ПJ1оша11и) 31 
- Ко.11.11егия �экономии 155 
- ((Комедийная хоромина)) (на Красной пJiоша-

ди) 3 1  
- Контора о т  архитекторских де.11 246 
- Красная ПJiошадь 153, 475 
- Красные ворота 1742 г. 247, 248 
- Красные ворота 1753-1757 гг. 248, 249, 491, 492 
- КремJiь 31, 123, 151-153, 173, 192, 202, 247, 409, 

418 
- - Арсена.11 16, 30-36, 249 
- - Архаиге.11ьский собор 183 
- - Башни: 

Нико.11ьская 31  
Средняя арсепаJiьная 32 
Троицкая 31, 32 

- - Дворец 50 
- - ;эдаиие Присутственных мест (Сенат) 267 
- - Ко.11око.11ьия Ивана Ве.11икого 38, 40, 86, 161, 

183 
- - оружейпая па.11ата 31, 291, 294, 297, 401, 402, 

486 
- - - мастерские 499-501, 520 
- - - рнсова.11ьпая шкоJiа при типографии 16, 

122, 287, 288, 315, 400, 401 
- - Теремной дворщ. Гра1ювитая паJiата 34, 183 



Москва. КремJ1ь. Теремной дворгц. Царицына па-
.11ата 34 

- - Успенский собор 183 
- Крем.11евская архитектурная шко.11а 142 

� Ку;iнецкий мост 249 
- .llефортово. Военный госпитаJ1ь 61  
- - ГоспитаJ1ьный и инва.11идный дома (проект) 

25, 253-256 
- - Дворец Анненгоф 178, 183, 258, 262 
- - Дворец А. Д. Меншикова 26-30, 90 
- - .llетний дворец 178 
- Меншикова башня (церковь архангела Гавриила) 

17, 25, 28, 29, 37-43, 49-52, 54, 60, 61, 88, 128, 
145, 158, 161, 166, 183, 449, 454, 455 

- Монетный двор 154 
- Му;iей И;iобра;iительных искусств им. А. С. Пуш-

кина 418 
- Му;iеЙ В. И. .llенина 154 
- Му;iеЙ русской архитектуры им. А. В. Щусева 422 
- Му;iеЙ .11. Н. Толстого 307, 308 
- Неску11иый сад; усадьба Н. Ю. Трубецкого 

250-252 
- Никитский монастырь 247 
- Новодеви11ий монастырь 202, 329 
- - КОJIОКОЛЬНЯ 161 
- - Преображенская церковь (падвратная) 277 

- Новоспасский монастырь. Ко.11око.11ьпя 263 
- Uперпый театр 182, 258 
-- Uхотный ряд 246 
- Нитейпый двор 154 
-- Посольский прика;3 69 
- Сенатская контора 15-f, 155, 161, 164, 173, 244, 

246, 248, 250, 330 
- Синодальный дом 48 
- С.11авяно-греко-л:атипская академия 244 
- Собор Василия Блаженного 31, 279 
- Суконный двор 164-166 
- Сухарева башня 30, 32, 40 
- Третьяковская галлерея 294-296, 299, 300, 304, 

305, 312,  314, 317, 320, 32 1, 330, 338, 345-347, 
350, 353-356, 358, 362-365, 368, 371, 374-378, 
380-382, 386, 394-397, 431, 465 

- Триумфальные ворота в 11есть: 
В;iЯТИЯ А;iова 48, 458 
В;3ЯТия Нарвы 459 
По.11тавской баталии 44, 47, 48, 275, 459 
Ништадтского мира 44, 48, 153, 459 

коронации Ели;3аветы Петровны 245, 247, 
248, 252, 345, 360 
коронации Екатерины 11 368 

- Троицкое подворье 32 
- Университет 19, 20, 221, 495, 496 
- Усадьба И. Д. Воронцова 266 
- Хамовпый двор 28 
- ЦептраJ1ьпый Гос. архив древних актов (ЦГАДА) 

32, 36, 40, 42-44, 46-49, 62, 68, 75, 78-80, 83, 
104, 106, 117-121, 123, 124, 131, 139, 142, 143, 
153-159, 164, 165, 173, 182, 229, 245, 246, 249, 

255, 257, 258, 260, 262, 270, 288, 289, 291, 292, 
303, 304, 306, 3 1 1, 312, 3 14, 318, 322, 323, 331, 
344, 345, 360, 367, 369, 413, 438, 439, 448, 452, 
458, 460, 468, 470, 478-480, 482 

- ЦентраJ1ьпый Гос. воеппо-истори11еский архив 129 
- Церкви: 

АJ1ексея митрополита на МаJ10Й АJ1ексеев
ской 255, 257 
Бориса и Глеба 264, 266 
Воскресения в Кадашах 222 
архангела ГаврииJ1а 40 
Григория Неокесарийского на Полянке 222 
Грринской богоматери 222 
Екатерины мученицы на Большой Ордынке 
265, 266 
;'!намепия на Шереметевом дворе 25 

Ивана Воина па Лкиманке 49-54, 86, 128, 158 
Иоанна Предтечи в Кречетниках 268 
Кира и Иоанна на СоJ1янке 266 
КJ1имента па Пятницкой 166, 268-271 
Никиты мученика па Старой Басманной 255, 
259 
Николы (<БоJ1ьшой крест•) 25, 62, 183 
Николы в ;'!вопарях на Рождественке 266 
Николы в Мясниках 169 
Панкратия му11еника 38, 48, 158 
Параскевы-Пятницы на Пятницкой 25, 52, 
166-168 

- КОЛОКОJIЬНЯ 168 
Петра и ПавJ1а на Новой Басманной. Коло
КОJIЬНЯ 169, 170 
Троицы на Арбате 158 
Успения в Гон11арах 222 
Успения на Покровке 25, 62, 183, 184 

- Школа математи11еских и навигационных паук 
14, 244 

Москва-река 164, 165, 253, 271 
МуриJ1ьо, БартоJ1ом,э ;3стебап 381 
Мусикийский Г. 302 
МюJ1лер А. П. 534, 536 
Мюллер-;3шебах А. ( Miiller-Eshebach А.) 532 
Мячково, ceJ10. Церковь 268, 270 

набойка 524, 526 
Наглер, Георг 298, 304, 306 
На;3аров, Иван 246 
На;iимов, Никита 90 
Нарва 85, 459, 481 
народное искусство; народная традиция 9, 13 
Нартов А. А. 505 
Нартов А. К. 15, 121, 288, 289, 431, 474, 477-481,  

483-485 
Нарышкин А. И. 135 
Нарышкина А. Л. 294, 295 
парышкинский сти.11ь 28, 36, 37 
Наталья Алексеевна, сестра Петра 
Наталья Алексеевна, впу•1ка Петра 
Наталья Кирилловна, царица 294 
Наталья Петровна, до'IЬ Петра 1 312 

316-318, 464 
312-314 
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иатура.11и;Jм 16, 327, 433, 436, 437 
Натье, Жан Марк 302, 318, 351, 356, 382, 384, 394 
натюрморт 299, 308-310, 345, 415 
Науменко А.  П.  528 
Неапо.11ь 1 19, 354 
Небо.11ьсин, Григорий 90 
Нева, река 17, 27, 65-67, 70, 78, 85, 88, 90, 98, 102, 

1 19, 123, 131,  134, 140, 143, 152, 179, 202, 205, 
215, 271, 302, 337, 395, 457, 481 ,  506 

Невский, Тихон 244 
Негрубов, Михай.110 312 
Нее.11ов В. И. 198, 212 
Нежив. Церковь 69 
Нейман В. (Neumann W.) 532 
Нейш.11ос (Нейш.11от, совр. Савон.11инна) 482 
Некрасов А. И. 528, 532, 533 
немецкое искусство 437, 449 
Ненокса, се.110. Церковь 283, 284 
Нерчинские ;Jаводы 505 
Несменнов, Григорий 88 
Нечаев В. Н. 207, 252, 253, 528, 532, 533 
Никитин И. М. 9, 18, 1 16, 1 17, 247, 287-289, 292, 304, 

305, 314-331,  341, 35 1,  360, 380, 401, 404, 534 
Никитин М. 408 
Никитин П. Р. 246, 247, 251, 256 
Никитин Р. М. 1 1 6, 1 17, 247, 288, 315, 322, 329-331 
Нико.11а Можайский 434, 435 
Новгород 1 12, 268 
Новиков Н. И. 208 
Новицкий А. П. 527 
Новый Иерусалим - см. Истра 
Hya;Je, Жан 441 
Нюрнберг 442 

Обухов В. С. 155, 246, 258, 268, 533 
Обухов, Петр 268 
Обшество И;Jученин русской усадьбы 10 
Овсов, Андрей 302 
Огиба.11ов, Михаи.11 99 
Огурцов, Бажен 28, 42 
Одесса. Картинная га.11.11ерен 330 
Оку.11ов, Федор 90 
Онежское o;Jepo 279 
Опо.11овников А. В.  279, 533 
Ораниенбаум (Jlомоносов) 79, 153, 422 
- Дворец А. Д. Меншикова 90, 92, 93, 95-97, 128, 

176, 197 
- Китайский дворец 346, 356, 375 
Ор.11ов Г. Г. 494 
орнамент архитектурный 2 18, 450, 454 
орнамент растите.11ьный 183, 184, 223, 266, 450, 503, 

504, 506, 510 
орнамент рокай.11ьный 184, 504, 506, 507 
орнаментации ре;Jнан по стек.11у 508-5 10, 512, 513 
орнаментика книжная 1 14, 339 
Ос.11нбн, инок 329 
Оснер-старший, Конрад 430, 441-445, 448-45 1 ,  

458-460, 474, 477, 494 
Осиер-младший, Конрад 442, 449 

5.50 

Останкино. Двореg-му;Jей 380, 384, 386-389, 391-
394 

Остер;Jее, художник 415 

Паве.11 1,  имп. 255, 375, 471, 472, 494 
Пав.11ов М. П. 494-496 
Пав.11овск. Дворец-му;Jей 303, 306, 3 13, 375, 518, 52 1 
Па.11.11адио, Андреа 28, 142, 143 
Па.11тога, село. Богонв.11енскан церковь 282 
Параскева-Пятница 435, 436 
Париж 18, 101, 136, 174-176, 207, 302, 3 12, 322, 345, 

358, 461, 464, 476-478, 485, 494, 522 
- Академии наук 477 
- Академии художеств 356 
- Му;JеЙ декоративных искусств 448 
- плоц�ади 101, 136 
парки; садово-парковское строите.11ьство 81, 100, 101, 

105, 1 10-113, 1 19, 123, 134, 139, 140, 176, 178, 
187, 189, 198, 2 10, 211, 227, 237, 243, 420, 438, 
439, 460, 488 

пей;Jаж; .11андшафт 294, 295, 302, 337, 338, 340, 346, 
354, 362, 364, 384, 395-397, 401, 403, 406, 409, 
4 13, 4 14, 418, 420, 422, 423, 473, 489, 517, 518 

Пе.11кин, река 482 
Пе.11ым 180 
Перард, ре;Jчик 448 
Перево.11очиа 484 
Пере;Jииотти, Антонио 341, 343-345, 347, 415, 424 
Пересвет, инок 329 
Пермь; Пермская область 432, 434 
- Художественная гал.11ерен 431, 433-437 
Пермяков Ф. 124 
Перово 170, 258 
- Охотничий дворец 170 
Петергоф (Петродворец) 79, 80, 82, 95; 105, 108, 1 10, 

1 1 1 ,  1 13, 124, 153, 178, 191-193, 3 14, 322, 422, 
431, 439, 442, 444, 448, 449, 456, 473, 474 

- Дворец 69, 79-83, 105, 106, 108, 1 10, 128, 131,  
191-194, 197, 312, 340, 341, 344, 347, 356, 448, 
474, 489 

- - церковь 192, 193, 195, 196 
- Каскад Бо.11ьшой 442, 446, 473, 474 
- Каскад Руинный 439, 444 
- Моип.11е;Jир 79, 82, 95, 98, 105, 106, 108, 1 10, 1 1 1 ,  

293, 3 14, 447, 458 
- - Купо.11ьный ;Ja.11 106, 311,  338 
- Мар.11и 107-1 12 
- Фаворитиый фонтан 88 
- ррмитаж 108, 109, 328, 340, 347 
Петр, апосто.11 436, 437, 442, 458 
Петр 1, имп. 7-9, 1 1-14, 16-21,  26, 28, 30-32, 34, 

38, 40, 44, 46, 48, 49, 52, 60, 65-71, 74-86, 88, 
90, 95, 98, 100-102, 105, 106, 109, 1 10, 1 12-117, 
1 19-124, 126, 130, 132, 134, 137, 138, 140, 150-
152, 156, 164, 177, 191, 192, 202, 204, 215, 22 1,  
232, 234, 253, 272, 273, 277, 287-289, 291,  292, 
294, 296-298, 302-305, 309, 312, 314-316, 318-
320, 322, 324-329, 331, 334, 349-351, 358, 376, 
377, 3i2, 393, 394, 399-403, 405, 407, 410-413, 



430, 432, 434, 438-440, 442, 445-449, 451, 456-
458, 461-465, 468-479, 481-487, 492, 499-502, 
505, 507, 509, 5 10, 5 15, 522 

Петр 11, имп. 93, 124, 152, 3 12-314, 334, 338, 509, 510 
Петр 111, имп. 353, 368, 377-379, 507 
Петр Петрович, сын Петра 1 312 
Петров А. В. 535 
Петров А. Н. 68, 69, 209, 227, 528-532 
Петров М. 408 
Петров П. Н. 30, 67, 70, 74, 123, 132, 137, 139, 175, 

176, 234, 289, 292, 306, 308, 3 15, 3 18, 320, 322, 
324, 327, 332, 337, 468, 477, 528, 529, 531,  534, 
535 

Петровское, подмосковная. Дом П. П. Шафирова 
275 

- церковь 276 
Петрыгин Васи.шй 244, 246 
Пигаль, Жан Батист 494 
Пигарев К. В. 368 
Пикарт, Питер 32, 48, 99, 103, 274, 287, 402, 404-406, 

475, 476 
Пильман, Филипп 106, 288, 291, 3 1 1 ,  312, · 338 
Пилявский В. И. 529, 531, 532 
Пино, Никола 430, 442, 445, 447-449, 460, 475, 477-

479, 483, 486 
Платонов А. 532 
<сПовесть о купцовой жене и прика;iчике)> 426 
Подмосковье 28 
Подольск 56, 58, 59 
Подольский Р. П. 28, 30, 130, 131,  529-531 
По;iье, Иеремия 506, 507 
Покровский Н. В. 534 
Покровское, ce..to 71  
По..tенов, Андрей 290 
по..tихромия (в архитектуре) 265, 273, 275, 276 
По..tоцк 40 
По..tтава 405, 459, 470, 481-483 
По..tуботок П. JI. 327 
По..tьман В. Р. 353 
Польша 46, 63, 96, 304, 437, 438 
Поморцев, Демьян 444 
Помпонн, марки;'! Симон Арно де 461 
Попов И. 529 
портрет; портретное искусство 9, 10, 15, 17, 18, 22, 

100, 287, 292-305, 307-3 10, 3 12-339, 351,  353-
380, 382-395, 398, 400-403, 4 10, 4 14, 416, 418-
420, 423, 433, 441 ,  458, 460, 461,  464, 465, 468, 
474, 476, 478, 494, 495, 5 10, 523 

Посошков, Иван 12, 16  
Поспе..tов А.  М.  288 
Постникова-Лосева М. М. 537 
Потапов, Петр 28 
Поча, ce..to. Церковь 284 
Почеп (Черниговской губ.) 493 
Прасковья Ивановна, царевна 3 16, 319, 325 
Прасковья Федоровна, царица 329, 330, 464 
Предтеченский А. В.  539 
ПрейС..Iер И. Д. 290, 415 
Преннер, Каспар 353 
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Преображенское, ce..to. Дворец 1 19, 123, 263 
- парк 123 
Преснов Г. М. 429, 535, 536 
Приба..tтика 208 
Прокофьев И. П. 431 
Протасов Н. Д. 536 
Прохор, м..tадеиец 452 
Пруссия 320 
Прут, река 303, 481 
Псков 506 
- My;ieii 434, 436 
Пу;iа, ce..to 274 
- церковь 276 
Пу;iиков (пасынок ,Зарудиого) 452 
Пу..tково 209 
Пуссен, Нико..tа 9 
Путив..tь. Мо..tчаискиii Печерский монастырь 432 
Пучинов, Матвей 347 
Пушкин А. С. 22, 326, 464 
Пушкин, город - см. Царское ce..to 
Пфаи (д) це..tьт, Jlyкac Конрад 353 
Пыпин А. Н. 438 
Пярну (Периов) 482 

Раrу;iинский, Савва 79, 438, 440, 456 
Радишев А. Н. 271 
Радутино, село 509 
Ра;iумовская 373 
Ра;iумовский А. Г. 267, 373 
Ра;iумовский К. Г. 358 
Рай;iер В. С. 515 
Раков, художник 422 
Раскии А. 530 
Расторгуев М. Д. 232, 238-241 
Растре..t..tи В. В.  21 ,  22, 79, 106, 133, 144, 150, 157, 

158, 164, 170, 174-208, 2 10-212, 220, 222, 223, 
225, 228, 244, 251, 258, 264, 265, 312, 340, 343, 
345, 354, 395, 470, 472, 478, 487-490, 492, 53 1 

Растре..t..tи, Kap..to Барто..tомео 100, 1 19, 175, 177, 
304, 3 14, 338, 351, 430, 431, 459-474, 476-481,  
483-485, 487, 536 

Ратонаво..tок, ce..to. Церковь 277 
Рафа;эль 9 
реа..tи;iм 7, 9, 15-17, 19, 22, 63, 223, 295, 304, 308, 

312, 315, 3 18, 325, 329, 330, 332, 334, 338-340, 
346, 347, 350, 351,  353, 358, 360, 369, 373, 374, 
377, 378, 380, 382, 392, 400-404, 4 13, 414, 4 18, 
429-43 1, 433, 434-438, 444, 454, 465, 468, 474, 
486, 503, 5 19, 526 

Реди Томма;iо 322 
ре;iиая кость 432, 478 
ре;iное дерево 36, 43, 58, 172, 183, 195, 2 12, 223, 226, 

431�437, 441,  442, 449, 451, 456, 459, 460, 477, 
499, 520, 52 1 ,  524 

ре;iиой камень 36, 37, 42, 47, 50, 58, 178, 262, 432, 
451, 456 

ре;iьба 36, 106, 209, 438, 452, 487, 490, 492-495 
ре;iьба по мета..tлу 503, 504 
Рен(и) ,  Кристофер 136, 475 



Рспнип И. Б. 294 
Рившш. Дворец 178 
Рига 228, 441, 481, 482, 484 
- Алексеевская церковь 228 
Рим 1 17-119, 136, 234, 354, 438, 439, 470, 476, 5 1 1  
- Ватикан 136 
- Собор св. Петра 136 
- церковь Сан-Rар.110 1 18 
Ринальди, Антонио 208, 215, 346 
Ровинский Д. А. 288, 323, 362, 382, 402, 4 10, 411 ,  412, 

4 16, 4 19, 421, 422, 476, 486, 534, 535 
J>o;iaHOB Н. п. 529 
рококо; (<рокайлы> 22, 199, 3 12, 313, 3 14, 338, 354, 

356, 358, 366, 377, 381, 382, 447, 448, 489, 490, 
492, 504, 506, 507, 510, 512, 518-520, 526 

Рокотов Ф. С. 220, 350, 392 
Роллан, Аюдвиг 195, 487, 490 
Романовский С. 60, 61 
Ромм А. Г.  535 
Ромодановский Ф. Ю. 458 
Ростов. Митрополия 279, 280 
Ростовцев А. И. 77, 80, 93, 95, 400, 404, 408, 410 
J>отари, Пьетро Антонио 353, 354, 356, 358, 367, 37·i, 

377, 386 
Роттердам 438 
Рош Д. 345, 448, 461, 476, 536 
Рубан В. Г. 74, 76, 131,  458, 471, 474, 500, 528 
Рубенс П. П. 303 
Рудаков А. Г. 74 
Рудица, река 514 
Румянцева М. А.  376, 377, 380 
Румянцев-�адунайский П. А. 376 
РуентаJiь (Рунда.11ь) .  Дворец Бирона 179-181, 208 
Рункевич С. Г. 505, 537 
Руст, ску.11ьптор-ремес.11енник 441  
Рух, майор фортификации 135 
Рыбинск. Краеведческий му;iеЙ 365 
Ря;iань (ПереясJiавль Ря;iанский) 273, 274 
- Rрем.11ь 273 

С-кий П. 529 
Саблин Н. Л. 420 
Саблуков И. С. 384 
Савин, Федор 312 
Савинов А. Н. 534, 535 
Савич, ученик архитектуры 225 
Саксония 1 15, 515 
Салтан, царь 424 
Са.11тавов, Иван 31  
Салтыков А. Б. 514, 537 
Салтыков С. А. 159 
Самсонов, архитектор 202 
Свевский монастырь (бли;i Брянска) .  Собор 170-

173 
Свешников, Семен 246 
Севаж, скульптор-ремесJiевник 441 
Селе;iнев r. А. 230, 232 
Селе;iнево, се.110. 275 
Селиванов А. В. 456, 514 ,  537 

Селипова Т. А. 391, 394, 535 
Семевский М. И. 297 
Семенов, Петр 481, 504 
Сементовская А. R. 530, 536 
Сев-Галев 306 
Сенатов Г. 531 
Севвицы, село 275, 276 
Севт-Илер, Антуан 186 -
Сенявин У. А. 44, 81, 132, 156, 360, 446 
Серебреввиков Н. Н. 432, 434, 536 
Серебряков П. 456, 457 
Серебряное де.110 499�505 
Сестрорецк 1 13  
Сибирь 143, 329 
Сидоров А. А. 368, 399, 535 
Сидоров Н. 513, 514, 537 
Сильвестр (Rу.11ябка) , архиеп. 372, 374 
Симовво, гравер 484 
Сиривское, село 433 
Скамоцци, Винчевцо 102 
Скопив-Шуйский М. В. 370 
С..:коропадский И. И. 327 
Сламивский, Степан 246 
Сляднев, ученик архитектуры 133 
Смапас, скульптор-ремесленник 441 
Смирнова Е. И. 535 
Смирнов Б. А. 537 
Смит, Петр 120 
Смоленск 268, 303 
Снегирев В. А. 528 
Снегирев И. М. 30, 40, 155, 270, 528, 531, 533 
Собко Н. П. 1 18, 294, 296, 369, 384, 534 
Собо.11ев Н. Н. 432, 434-436, 493, 500, 524, 529, 536, 

537 
Соймовов Ф. И. 135, 412 
Соко.11ов И.  А.  290, 414-416, 4 18, 419,  421,  424 
Соко.11ова Т. М. 532, 536 
СоJiовецкий монастырь 402 
СоJiовьев R. А. 5 1 1  
Со 1овьев, Дмитрий 293, 303, 337, 522 
Со.швьев Н. В. 535 
Со.1ьвычегодск 432 
- Деревянный дом ( 1750 г.) 274 
СОАЮВ А. и. 533 
Спасский И. Г. 499 
Сшrлиоти Н. 522, 537 
Сталин И. В.  527 
Станюкович В. R. 340, 382, 388, 533-535 
с, 1рица. Собор 283 
С' аров И. Е. 221, 223 
( 1·арцев, Осип 28, 42, 43 
< .тасов В. В. 9, 10, 410;' 412, 419 
Стасов В. П. 202, 203 
стекло 507-513, 526 
Стефан Пермский 432 
Стефан Яворский 46, 49, 60, 429 
Стефано, Ли 121 
Стокгольм 575 
Столетов, Петр 494-496 
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Сто.шянский П. Н. 234, 472, 528, 531,  536 
Страхов В. 158 
Стрельна (бли� Jlенинграда) 79, 80, 1 10, 153, 448, 

473 
- Дворец 81, 100, 106, 1 10, 1 1 1 ,  120, 123, 124, 238 
-- мы�а 176 
- парк 100, 106, 1 1 1  
Стрешнев Т. Н .  32 
Строганов С. Г. 189-191, 204, 323, 325, 330, 342 
Строганова М. В. ((<Васса») 330, 331 
Ступиииджи, вилла 178 
Сумаль 515 
Сулима С. :по 
Султанов 11. В. 158, 5:Н 
Сумароков А. П. 19-2 1 
Сурмин, Илья 1 23 
Суслов А. R. 1 75, 20:!, 5:!2 
Суслова Е. Н. 494, 496, 536 
Суходольский Б. 341 , 344, 346, :�96 
Схонебек (Шхонебек) ,  Адриан 287, 401, 402, 401, 

406-408, 4 14, 4 15, 419, 486 
Схоор, Клас фан 292 
Сытип П. В. 35, 151, 152, 155, 266, 273, 528, 531 

(•Таврическа11 выставка>) ( 1!Ю5 г.) 10, 339, 362, 363, 
366, 374, 392 

Таллин (Ревель) 81,  1 10, 353, 481,  484 
- Преображенский собор. Иконостас 46, 60 
Таманский И. Т. 202 
Танауер, Иоганн Готфрид 288, 292, 298, 303-305, 

307, 308, 315, 318, 319, 324, 325, 366 
Тарсиа, Антонио 439, 440 
Тарсиа, Бартоломео 195, 312, 339, 415, 494 
Тарту (Дерпт) 482 
Татиwев В. Н. 19, 296 
Тверь (Калинин) . Собор. Колокольня 1 14, 249, 254 
Телегин, Иван 452 
Тельтевский П. А. 529 
Темпеста, Антонио 329 
Терский, Jleв 517 
Тимофеев, Конон 419 
Тимофеева Е.  529, 530 
Тихомиров Н. Л. 528 
Тихомирова М. 446 
Тишинина К. И. 364, 365 
Тишинина Н. 365 
Тобольск 330 
Токке, Jlyи 350, 353, 356-358 
Толгский монастырь (бли� ЛрослаВJiл) .  Церковь 

больничная 278 
Толстая 392 
Толстой П. А. 307, 308, 438 
Томилов В. И. 402 
Тонингея 482 
ТОПИЛЬСКИЙ С. 532 
Торелли, Стефано 341, 346 
Торопец, село 493 
Торопов С. 532, 533 
Траян, римский император 475, 476 

Тредьяковский В. К. 19 
Тре�ини, Джу�еппе 141,  210, 234, 242, 444 
Тре�ини, Доменико 42, 67, 71-73, 75, 76, 78, 79, 83, 

85-92, 97, 99, 100, 102, 104, 1 14, 1 19, 123, 124, 
126, 131, 133, 134, 140, 143, 148, 214, 240, 292, 
4 14, 446, 477 

Тре�ини, Пьетро-Антонио 100, 193, 240, 242 
Триумфальный столп 475-486, 492 
Тройницкий С. Н. 537 
Троицкое-Jlыково. Церковь 25, 47. 62, 429 
Тропинин В. А. 9 
Трофимов, Василий 452 
Трубецкая Т. А. :174 
Трубецкис 267 
Трубецкой Н. Ю. 250, 25 1, 424 
Трутовский В. К. 500, 537 
Трухмепский, Афанасий 400, 404, 410, 486 
Тупицын, Пимен 517  
Тургенев, Лков 296-298 
Тюблкин, Семен 90 

Уборы. Церковь 25, 429 
Украина 20, 43, 44, 46, 56, 58, 164, 225, 226, 319, 370, 

407, 4 10, 432, 507, 508 
Украина ;3ападная 63 
Унковский И. 135 
Унферцагт, Георг Иоганн 42 1 
Урал 21  
Усов Т.  11. 80, 106, 1 10, 1 1 1, 117-1 19, 12 1-1247 

156, 531 
Усово (Ильинское) под ;iвенигородом. Церковь 258, 

260, 262 
Усолье на Каме 27u 
Успенский А. И. 288, 292, 293, 306, 308, 310, 312, 322, 

323, 325, 328, 336, 337, 343, 344, 348, 353, 360, 
366, 367, 476, 478, 528, 530--532, 534 

Устинов Г. И. 68, 69, 153 
Устинов И. Г. 48, 88, 1 17, 1 19, 152, 153, 156 
Устрнлов Н. Г. 1 15 
Усть-Косьма, село 433, 434 
Усть-Руднца (бли� Jlенинграда) .  Фабрика смальт 

350, 514  
Ухтомский Д. В.  22,  36, 64, 142, 150, 154-156, 161-

164, 172, 182, 183, 223, 244-258, 262, 264, 267, 
268, 424, 425, 491, 492, 533 

Ухтомский, Сергей 246 
Ушаков, Андрей 330 
Ушаков А. И. 132 
Ушаков, Симон 329, 404 

Фадеев, Ефим 99 
Фальковский Н. И. 164, 457 
Фальконе �- М. 326 
Фая дер Бурх 1 19, 120, 331, 332 
фарфор 354, 507, 514-519, 521-523, 526 
фаянс 514 
Федоров, Jlеонтий 293, 336 
Федоров-Давыдов А. А. 534, 535 
Федосеева Е. П. 483, 536 
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(сфеiiерверки» 400, 404, 409, 410, 414, 4 16, 423, 424 
Фелькер;эам А. Е. 503, 537 
Фельтен Ю. М. 208, 267 
Феофан Прокопович 12, 13, 19, 247, 430 
Фермор В. В. 157, 361, 362 
Фермор, Виллим 362, 363, 365 
Фермор, Сарра 359, 362, 363, 365, 366 
Фик А. 121 
Фили. Церковь Покрова 25, 37,  47,  54, 58, 61,  62, 

278, 429 
Филиппов Иван 133 
Фиорилло, Иоганн 298 
Фирсов, Иван 341, 344, ;14;, 
Фландрия 303, 440 
Флоренция 322 
Флоринский Д. 5:Ю 
Фонтана, Джованни Марио :ю, 90, 9:1, 96 
фонтаны 106, 1 10-1 12, 438, 439, 444, 448, 449, 460, 

474 
Франкар, живописец 338 
Франция 12, 21,  85, 101 ,  104, 109, 1 15, 1 18, 1 1 9, 234, 

328, 430, 441 ,  496 
францу;эское искусство 176, 198, 207, 3:18, 521, 52;1 
Фредерик IV, король Дании 81> 
фрески; росписи 293, 294, 306, 311 ,  3 12, 314,  325, 

340-343, 367, 396 
Фридебург Г. 534 
Фридриксон, мастер лепки 479 
Фридрих 11, король Пруссии 208, 423 
Фридрихштадт 481 
Фриче В. М. 10 

Харьков. Библиотека университета 44, 6:1 
- Исторический му;эей 319 
Хворостьев, погост 436 
Хег А. 135 
Хемпель .Э. (Hempel Е.) 1 12, 530 
Херасков М. М. 19 
Холостенко М. В. 225, 532 
Хоог, Роме11 де 401 
Хрептиков А. С. 456, 468 
Хрипунов К. А. 388-392 
Хрипунова 389-392 
Христос 433, 450, 493 
Хрушев А. Ф. 143 

Царское село (Пушкин) 178, 191, 196, 197, 209-2 12, 
223, 225, 422, 431 

- Александровский дворец 313 
- Большой Екатерининский дворец 177, 194-199, 

204, 2 1 1 ,  222-224, 313, 318, 319, 328, 340, 34 1 ,  
343, 345, 381,  489, 490 

- - Китайский ;эал 341, 490 
- - корпус ;iубова 198, 210 
- - церковь 210, 211,  344,  381,  490, 492 
- Грот на берегу Большого о;эера 199, 200 
- Дворец (малый, постр. Браунштейном) 196 
- ;iнаменская церковь 196 
- 1\аталы�ая горка 200 

- l\онтора строения села Царского 210 . 
- павильоны 200, 210 

Монбижу 198, 211, 213-215, 222, 488 
на острове Большого о;эера 222 
.Эрмитаж 198, 200, 21 1-213, 340, 342, 343, 42 1, 
488, 490, 492 

Среднерогатский дворец 200 
Цейтлин М. А. 537 
Циглер, Франц, ре;эчик 4 4 1  
Цукки, Карло 180 

(сЧванов>) (Иванов?) 494 
'lевакинский С. И. 22, 133, 14-l, 148, 150, 197-200, 

208-223, 225, 230, 235, 381 ,  493, 532 
•1еканка 499, 50:1-507 
Челноков, Никита 74 
Чемесов Е. 11. 419, 420 
Череповец. Му;эей 431 
Черкасов И. А. 118, 322, 515 
Черкасов, Федор 1 1 7, 288, 308, :и 5 
Черкасские, кня;эья 381 
Черкасский А. М. 44, 81, 104, :!82 
Чернигов 4 10 
Черно;эем, пусто111ь 516 
Черный, Андрей 5 17, 518 
Черный, Иван 517 
Чернышев Г. П. 79, 330 
Чернышевский Н. Г. 9 
чернь 499, 503, 504 
Чехия 5 1 1  
'lиприани, Себастьяно 1 17, 1 18 
Чиркни И. 503, 504 
'lоглоков, Михаил 3 1  
Чудское о;эеро 481 

Шакшер, село 433 
Шанин Ф. 26, 178, 183 
Шарлотта, жена царевича Алексея Петровича 320 
Шатровый верх; шатер 25, 157, 184, 264, 274, 277, 

282-284 
Шафиров П. П. 275, 276 
Шаховский И. И. 35, 253 
Швейцария 85, 306, 506, 507 
Швертфегер, Теодор 67, 79, 88, 99, 100, 103, 104 
Швеция 48, 153, 4 10, 481, 515 
Шебуев В. К. 9, 336 
Шедель, Готфрид 90, 93, 96, 97, 127, 262 
Шейнфурт, архитектор 1 19 
Шелковников Б. А. 499, 537 
(<Шемякин суд» 426 
Шереметев Б. П. 35 1 ,  382, 393, 394 
Шереметев П. Б. 218, 235, 381, 382, 384-387, 391 ,  

393, 517 
Шереметева А. П. (жена Б. П. Шереметева) 394 
Шереметева А. П. (дочь П. Б. Шереметева) 392 
Шереметева В. А. 373, 374, 382, 386, 387, 391 
Шереметевы 216, 223, 236, 380-382, 387, 39 1, 394 
Шибанов, Михаил 395 
Шижнема, село. Церковь 276 
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Шюrков В. Ф. 82, 84, 112,  529-531 
Ширяев С. Д. 528 
Шквариков В. А. 528 
Шлаттер И. А. 505 
Шлиссельбург 132, 480, 481 
Шлютер, Андреас 67, 75, 79, 80, 88, 93-99, 105, 108, 

116, 430, 445-449, 460, 472 
Шмидт Г. Ф. 419 
Шонианс, художник 306 
шпалеры 522, 523, 525 
Шпек, литейшик 479 
Шпекле, Филипп 441 
Штальмейер, скульптор 490 
Штауберт А. Е. 187 
Штейман Ш. И. 530, 536 
Штелин К. (Slii lin К.) 527 
Штелю1 Я. Я. 216, 2 18, 291, 303, 304, 306, 308, 314, 

324, :!25, 3iIO, 337-339, 352, 353, 358, 418, 459, 
475 

Штенгель, художник 176, 177 
Штенглин, Иоганн 4 14, 41R 
Штетин (Щецин) 482 
Штутгарт 353 
Шубин Ф. И. 4;н 
Шувалов И. И. 20, 1 17, 1 19, 207, 216, :И8, 221 ,  222, 

346, :!69 
Шульц, Антон 47!! 
Шумаев Г. С. 494 
Шумахер, Иоганн Якоб 34, 36, 1 14, 1 33, 141,  143, 159, 

160, 249, 291, 308 
Шумахер, Иоганн Даниель 1 14 
Шумилов В. И. 42, 43, 49 
Шурман, художник 393 
Шуя, село. Церковь 283 

Щавинский В. А. 536 
Щедрин Ф. Ф. 431 

Щепотов, Иван 296 
Щусев А. В. 157, 533 

;:lванс, скульптор-ремесленник 44 1  
;эггебрехт, Петр 515  
;эгельгрессер, Генрих 441  
;3ЙJ1ер, Jlеонард 494, 495 
;3кJ1и, ;'!ргард, ре�чик 442 
;3J1J1игер, Оттомар 179, 414, 4 15, 419 
;:lльбинг 482 
11маJ1ь (финифть) 302 
:Эмме Б. И. 537 
:Энгель-Пра�оло, скуJ1ьптор-ремесленник 441 
;3нгеJ1ьс Ф. 85, 527 
;энтелис Ф. С. 537 
:Эра�м Роттердамский 438 
;:lренсбург, город 482 

ювелирное дело 500, 501 ,  507 
Ювара, ФиJ1нппо 178 
Юго-Камск. .Завод 433 
Юст, ЮJ1ь 439 
Юстиниан, имн. Ви�антии 475 

Ягужинский П. И. 68, 79, 360 
Якоби Е. И. 532 
Яков, Антон, ре�чик 490 
ЛковJ1ев И. Е. 1 1 1  
ЯковJ1ев, Семен 247 
Якунина JI. И. 537 
Якшино, ceJ10 275 
Ямбург 508, 509, 513 
Лн Собесский, короJ1ь ПоJ1ьши 405, 439 
- его жена 439 
ЯpocJlaBJIЬ 450 
- Коровниковскал сJ1обода 282 
ЯросJ1авский уем 452 
Яра, реки 28, 178, 258 



С П И С О К  И А А Ю С Т Р А Ц И Й  

• •  

План второго ;этажа дворца А. Д. Меншикова n Москве. 1697- 1699, 1707- 1708 годы. •Jер-
теж Ф. Шанина 1 737 года. Центральный Гос. архив' древних актов. Фот. архива 26 

Дворец А. Д. Меншикова в Москве. Первоначальный вид аркады ;\Вора. 1 707- 1708 
годы. Реконструкция К. К. Jlопяло . . . 27 

Дворец А. Д .  Меншикова в Москве. Главные ворота со стороны двора. 1 707- 1708 годы. Фот. 
И. ;э. Грабаря . . . . . 29 

.Здание Арсенала п Мос1юnском Кремле. 1702- 1 706, 1715- 1736 годы. Фот. И. ;1. Грабаря • 30 
План верхнего ;этажа Арсенала. Копия XIX века с оригинала XVIII  века. Гос. Исторический 

му�ей. Фот. му�ея. 3 1  
Главные ворота Арсенала в Московском Кремле. 1702 - 1 736 годы. Фот. И .  ;!. Грабарн 33 

Арсенал п Московском Крем.11е. Боковой фасад. Фот. М. Г. Кавер�нева 34 

Арсенал в МосБовском Кремле в начале XVIII века. Боковой фасад. Реконструкция 
1\. 1\. Jiопяло . . . . . . . 35 

И. ,Зарудный. Меншикова башня в Москве. 1 704 - 1707 годы. Фот. М. Г. Кавер�нева (вклейка ) 36 
И. ,Зарудный. Менши1юва башня в Москве. Планы главной и верхней церквей. По Н. П. 

Ро�анову ( 1877 ) . . . . 38 
И. ,Зарудный. Меншикова башня в Москве. Южный фасад. 1704- 1 707 годы. Фот. М. Г. 

Кавер�нева 39 

И. ,Зарудный. Меншикова башня в Москве. Верхние нрусы. 1704- 1707 годы. Фот. Му�ея 
Академии строительства и архитектуры СССР 4 1  

Вид Менш1шовой башни в 1 707 году. Примерная реконструиция И .  ;э .  Грабаря. Чертеж 
К. К. Jlопяло . . . . . 42 

И. ,Зару дный. И1юностас Петропавловского собора в Jiенинграде. 1722- 1726 годы. Фот. Гос. 
инспеиции по охране памятников Jiенинграда 45 

И. ,Зару дный. Триумфальные ворота в Москве в честь ПолтавсБоЙ победы. 1709 год. Гравю-
ра. Фот. Jiафоки АН СССР . . . . 47 

Церковь Панкратия му•1еника в Москве. Начало XVIII ве1ш. Фот. И. ;э. Грабаря . 48 

План цериви Ивана Воина в Москве . . . . . 50 
Церковь Ивана Воина в Мосиве. 1709- 1713 годы. Фот. Му�ея Академии строительства и ар-

хитектуры СССР 51 
Церковь Ивана Воина в Москве. Южный фасад. 1709- 1713  годы. Фот. Му�ея Академии 

строительства и архитектуры СССР . . . . . . . . . 53 
Собор ,Заикопоспасского монастыря в Мос1ше.Первая четверть XVIII века. Фот. И. ;э. Гра-

баря 54 
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Собор Варсонофьевс1юго монастырл в Мос1ше. 1709- 1730 годы. Фот. И. ;э. Грабарл . 55 
На11вратная Тихвинская церковь Донского монастыря в Москве. Ра;зре;з. Чертеж Му;зея Ака-

демии строительства и архитектуры СССР 56 
Надвратная Тихвинская церковь Донского монастыря в Москве. 1713- 1714  годы. Фот. Му-

;зея Академии строительства и архитектуры СССР . . . . 57 
План церкви .Знаменил в Дубровицах бли;з Подольска. Обмер М. Л. Красовского . . 58 
Церковь .Знамения в Дубровицах бли;з Подольска. 1690-1704 годы. Фот. Му;зел Академии 

строительства и архитектуры СССР 59 
Церковь .Знаменил в Дубровицах. Средняя часть. 1690-1704 годы. Фот. Му;зея Академии 

с1 роительства и архитектуры СССР (вклейка ) . • • • • . 60 
Дом дьяка Аверкия Кириллова в Москве. Фасад начала XVIII  века. Фот. Лафоки АН СССР 62 
И . .Зарудный. Архитектурные наброски. Библиотека Харьковского Гос. университета. Фот. 

библиоте1ш 63 

Палаты А. В. Кикина. 1714- 1718 годы. План. Реконструкция А. Н. Петрова 68 
Палаты А. В. Кикина. 1714- 1718 годы. Фасад. Реконструкция А. Н. Петрова 69 
Д. Тре;зини. Проект мбра;зцового дома для именитых лю11ей•>. 1 7 14 год. Гравюра. П. Пикар-

та. Фот. Лафони АН СССР . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 
.Зимний дворец Петра 1. 1 7 1 1  год. Гравюра А . .Зубова 1717  года. Фот. Лафоки АН СССР 73 
Летний сад. Гравюра А . .Зубова 1717  года: Фот. Лафони АН СССР 76 
.Здание Адмиралтейства. Рисунок Х. Марселиуса 1 725 годn. Библиотека Академии наук 

СССР в Ленинграде. Фот. Лафоки АН СССР 77 

Дворцовая набережная. Рисунок Х. Марселиуса 1725 года. Библиот·ека Анадемии наук СССР 
в Ленинграде. Фот. Лафоки АН СССР . . . . . . . . . . 78 

Первоначальный вид Петергофсного дворца (до пристрое1\ Леблоном галлерей и навильо-
нов) . Гравюра А. Ростовцева 1717  года. Фот. Лафо1ш АН СССР 80 

'1· Тре;зини. Петровские ворота Петронавловской крепости в Ленинграде. 1717-1718  годы. 
Фот. Гос. инспекции по охране памятников Ленинграда (вклейка) 84 

Д. Тре;зини. План Петропавловского собора в Ленинграде . 86 
Д. Тре;зини. Петропавловский собор в Ленинграде. 1712 - 1 733 годы. Фот. Гос. инспекции по 

охране памятников Ленинграда 87 
Д. Тре;зини. Колокольня Петропавловского собора в Ленинграде. 1712- 1 733 годы. Фот. Гос. 

инспекции по охране памятников Ленинграда 89 
Д. Тре;зини. Петропавловский собор с восточной стороны. 1712- 1733 годы. Фот. И. ;э. Гра-

баря . . . . 9 1  

Д.  Тре;зини . .Здание Двенадцати коллегий в Ленинграде. 1722- 1733 годы. Фот. Гос. инспек-
ции по охране памятников Ленинграда 92 

Д. Фонтана и Г. Шедель. Дворец А. Д. Меншикова на Васильевском острове в Ленинграде. 
Первая четверть XVIII  века. Фот. Гос. инспекции по охране памятников Ленипrрада 93 

Дворец А. Д. Меншикова на Васидьевском острове. Гравюра А . .Зубова 1717  го11а. Фот. 
Лафоки АН СССР . . . . . . . . . . 94 

Дворец А. Д. Меншикова в Ораниенбауме. Гравюра А. Ростовцева 1717  года. Фот. Лафоки 
АН СССР . . . . . . . . . 95 

Д. Фонтана и Г. Шедель. Дворец А. Д. Меншикова в Ораниенбауме (Ломоносове) . Первая 
11етверть XVII I  века. Фот. И. ;э. Грабаря . 96 

Д. Тре;зини и А. Шлютер. Летний дворец Петра 1 в Ленинграде. Фасад со стороны Фонтан-
1ш. 1710-1714 годы. Фот. И. ;э. Грабаря . . . . . . . . 97 

А. Шлютер. Монпле;зир в Петергофе (Петродворце ) .  Центральная часть ;здания. 1714- 1717  
1·0,\Ы. Фот. Г.  И.  Гунькипа . . . . . . 9� 
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Г. Маттарнови. План Кунст1шмеры. И;i нмания «Палаты саюiтпетербурrской ИMII. А1шде-
мии наук, библиоте1ш и Кунсткамеры .. .  » ( 1 74 1 )  100 

Г. Маттарнови. Фасад Кунспшмеры. 1 7 1 7  год. Гравюра l'. Качалова И;i имания (<Палаты 
санктпетербургской имп. Академии нау1-, библиотеки и Кунсткамеры ... )> ( 1 74 1 ) .  Фот. 
Jlафоки АН СССР . . . 101 

Александро-Невскал лавра по проекту Д. Тре;iини. Гравюра А. :Зубова 1717 года. Фот. Jlафо1ш 
АН СССР 102 

Александро-Невская лавра по проекту Т. Швертфегера. Гравюра П. Пикарта 1723 года. Фот. 
Jlафоки АН СССР 103 

Т. Швертфегер. Модель-проект собора Александро-Невской лавры. 1720-1723 годы. Му;iеЙ 
Академии художеств СССР в Jlенипграде. Фот. му;iея . 104 

Ж. Б. Jlеблоп. Проект планировки Петербурга. 1716  год. Гос. ;эрмитаж. Фот. ;эрмитажа 105 
И. Браунштейн. Павильон Марли в Петергофе (Петродворце) .  1720- 1724 годы. Фот. Мрея 

Академии художеств СССР в Jlенинграде . . . . . . . . . . . . 107 
И. Браупштейн. Павильон ;эрмитаж в Петергофе (Петродворце ) .  172 1 - 1 725 годы. Фот. Му-

;юл Академии художеств СССР в Jlенинграде . . . . . . 10!) 
11. Микетти и Т. Усов. План дворца в Стрельне. 1 7 19- 1726 годы. Чертеж середины XVIII  вe-

Iia .  Гос. ;эрмитаж. Фот. ;эрмитажа 1 10 
Н. Микетти и Т. У сов. Фасад дворца в Стрельне. 17 19- 1726 годы. Чертеж- копил И. Яковде -

ва 1777 года. Мрей истории Jlенинграда. Фот . .llaфoliи АН СССР 1 1 1  
11. Микетти. Дворец в Екатеринентале ( Кадриорге ) .  1718- 1 725 годы. Фот. Гос. инспекции 

по охране памятников Jlенинграда 1 1 2  
11. Микетти и М .  :Земцов. Большой ;iал Енатеринентальс1юго дворца. Деталь. Начало 1720-х 

годов. Фот. В. Вага 1 1 3  
11. Микетти и М .  :Земцов. Большой ;iал Екатеринентальского дворца. Начало 1720-х годов. 

Фот. В. Вага ( ю>лейка ) 124 
М. :Земцов. Чертеж (<:Зала для славных торжествований)>, построенного в 1725 году. Гос. Sр-

митаж. Фот. ;эрмитажа 125 
М. :Земцов. План церкви Симеона и Анны в Jlенинграде. И:i книги (<Памятники архитектуры 

Jlенинграда)> ( 1958) 126 
М. :Земцов. Церковь Симеона и Анны в Jlенинrраде. 1729- 1 734 годы. Фот. И. ;э. Грабаря . 127 
И. Коробов. Деревянная колокольня Боголвленсной церкви в Кронштадте. 1728 год. Чертеж 

начала XIX века. Центральный Гос. военно-исторический архив. Фот. архива . . 129 
Чертеж домов у Аничкова моста. Конец 30-х - начадо 40-х годов XVIII века. Центрадьный 

Гос. архив древних актов. Фот. архива 131  
План Петербурга 1 737 года. Гравюра И;i иманил (<Падаты санктпетербургской имп. Акаде-

мии наук, библиотеки и Кунсткамеры ... )> ( 1743 ) .  Фот. Jlафоки АН СССР . 135 
Неи;iвестный художник. Портрет П. М. Еропкина. 1 730-е годы. Местонахождение неи;iвестно. 

Фот. И. ;э. Грабаря 136 
П. Еропкин. Проект планировки центрадьной части Адмирадтейского острова. Конец 1730-х 

годов. Центрадьпый Гос. исторический архив Jlенипграда. Фот. архива . . . . . 137 
Пдан Коломны. Копил 17  41 года с чертежа, вьшолненного при Комиссии о санкт-петербург-

ском строении. Центральный Гос. архив древних актов. Фот. архива 139 
И. Коробов. Проект манил Адмиралтейства. Осушествленный вариант. 1 732 год. Му;iей исто-

рии Jlенинграда. Фот. Гос. инспекции по охране памятников Jiенинграда 144 
И. Коробов. Церковь Пантелеймона в Jlенипграде. 1734 - 1 737 годы. Фот. Гос. инспекции 

по охране памлтнинов Jlенипграда 145 
И. Коробов. Проект Морского полкового двора. Второй вариант. 1730-е годы. Центральный 

Гос. архив военно-морского флота. Фот. архива 147 
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М. ,Земцов. Церковь Рождества богородицы. 1733- 1737 годы. Чертеж-копил А. Гусева 
1764 года. Му;эей истории Jlенинграда. Фот. Аафоки АН СССР . . . . . 148 

М. ,Земцов. ,Зал библиотеки в .здании Кунсткамеры. Начало 1730-х годов. Гравюра Х. Ворт-
мана и;э и.здания (�Палаты санктпетербургской имп. Академии наук, библиотеки и Кун
сткамеры ... •> ( 1743 ) .  Фот. Jlафоки АН СССР . . . . . . . . . . . . . . . . 149 

И. Мичурин. Проект восстановления Воробьевского дворца в Москве. 1738 год. Центральный 
Гос. архив древних актов. Фот. архива . . . . . 159 

Проект трехъярусной колокольни Троице-Сергиевой лавры. Чертеж и;э альбома 1 745 года. 
,Загорский историко-художественный му;эей. Фот. му;эел . . . . . . НЮ 

Проект колокольни Троице-Сергиевой лавры с прибавлением двух верхних лрусов. Чертеж и;э 
альбома 1745 года. ,Загорский историкосхудожественный му;эей. Фот. му;эея . . . . 161  

План фундамента колокольни Троице-Сергиевой лавры в ,Загорске. Обмер В .  И .  Балдина . 162 
И. Шумахер, И. Мичурин и Д .  Ухтомский. Коло1юльня Троице-Сергиевой лавры в ,Загорске. 

1740- 1770 годы. Фот. Му;эея Академии строительства и архитектуры СССР ( вклейка ) 164 
И. Мичурин. Проект .здания Суконного двора в Москве. Фасад со стороны Болотной плщgади. 

1746 года. Центральный Г()с. архив древних актов. Фот. архива . . . . 165 
И. Мичурин. Колокольня церкви Параскевы-Пятницы в Москве. 1 743- 1744 годы. Фот. 

И. ;э. Грабаря . . . . . . . . 166 
И. Мичурин. Церковь Параскевы-Пятницы в Москве. 1739- 1 744 годы. Фот. Грабаря . 167 
И. Мичурин. Колокольня церкви Параскевы-Пятницы в . Москве. Деталь. 1743- 1 744 годы. 

Фот. И. ;э. Грабаря . . . . . . . . . 168 
1\0Jю1юльня церкви Петра и Павла в Москве. 1740- 1744 годы. Фот. И. ;э. Грабаря 169 
И. Мичурин. План собора Свенского монастыря бли;э Брянска . . . . . . . 1 70 
И. Мичурин. Собор Сиенского монастыря бли;э Брянска. 1 748-1758 годы. Фот. Му;эея Акаде-

мии строительства и архитектуры СССР . . . . . . . . . 171  

И .  Мичурин. Собор Свенского монастыря бли;э Брянска. Главный вход. 17  48- 1758 годы. Фот. 
И. ;э. Грабаря . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 

П. Ротари. Портрет В. В. Растрелли. 1750-е годы. Гос. Русский му;эей. Фот. И.здательства АН 
СССР (цветная вклейка ) . . . . . . 176 

В. Растрелли. Дворец Нантемира, господаря Валахского. 172 1 год. Рисунок Штенгелл 1758 го-
да. Екатерининский дворец-му;эей в г. Пушкине. Фот. Jlафоки АН СССР • • • • 1 77 

В. Растрелли. Проект дворца Бирона в Руентале (Рундале) .  1 736 год. Му;эей Альбертина в 
Вене. Фот. Гос. инспекции по охране памятников Jlенинграда . . . . . 1 79 

В. Растрелли. Проект алтарл для церкви дворца Бирона в Руентале ( Рундале ) .  1 736 год. 
Му;эей Альбертина в Вене. Фот. Гос. инспекции по охране памятников Jlенинграда 181  

В .  Растрелли. Дворец Бирона в Митаве (Елгаве ) .  1738 - 1 740 годы. Фот. И. ;э .  Грабаря 182 
В. Растрелли. Андреевский собор в Киеве. 1 747- 1 762 годы. Фот. Академии строительства и 

архитектуры УССР . . . . . 185 
В. Растрелли. Проект Jlетнего дворца. Фасад со стороны Jlетнего сада. 174 1 - 1744 годы. Чер-

теж второй половины XVII I  века. Му;эей истории Jlенинграда. Фот. Гос. инспекции по 
охране памятников Jlенинграда . 186 

В. Растрелли. Jlетний дворец со стороны Итальянс 1юй улицы. 1 74 1 - 1744 годы. Рисунок М. 
Махаева. Гос. Русский му;эей. Фот. му;эея . . . . . . . 187 

В. Растрелли. Дворец М. И. Воронцова в Jlенинграде. 1746 - середина 1750-х годов. Фот. 
ИИМК АН СССР в Jlенинграде . . . . . . . . . . . . 188 

В. Растрелли. Дворец С. Г. Строганова в Jlенинграде. Ворота. 1750- 1754 годы. Фот. Гос. ин-
спекции по охране памятников Jlенинграда ( вклейка) . . . . . . . . . 188 

В. Растрелли. Дворец С. Г. Строганова в Jlенинграде. 1750 - 1 754 годы. Фот. Гос. инспекции по 
охране памятников Jlенинграда 189 
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В. Растрелли. Дворец С. Г. Строганова в Ленинграде. Львиная маска над воротами. 1750-
1 754 годы. Фот. Гос. инспекции по охране памятников Ленинграда . . . . . . 190 

В. Растрелли. Большой дворец n Петергофе (Петродворце) .  1747-1752 годы. Фот. ИИМК 
АН СССР в Ленинграде . . . . . . . . 191 

В. Растрелли. Церковный павильон Большого Петергофского дворца. 1747- 1752 годы. Фот. 
И. ,3. Грабаря . . . . . . . . . . . . . . . . 193 

В. Растрелли. Парадная лестница в Большом Петергофском дворце. 1747-1752 годы. Фот. 
Му;iея Академии художеств СССР в Ленинграде . . . . . . . . 194 

В. Растрелли. Проект отделки дверей для Большого Царс1юсельского дворца. Му;iеЙ Альбертина 
в Вене. Фот. Гос. инспекции по охране памятников Ленинграда . . . . 195 

В. Растрелли. Большой (Екатерининский) дворец в Царсном селе (Пушнине) .  Обший вид со 
стороны двора. 1752 - 1 756 годы. Фот. ИИМК АН СССР в Ленинграде . . . . . 196 

В. Растрелли. Садовый фасад Большого Царскосельсного дворца. 1752- 1756 годы. Фот. ИИМК 
АН СССР в Ленинграде . . . . . . 197 

В. Растрелли. Грот на берегу Большого O;iepa в Царском селе (Пушнине ) .  1755 - 1 757 годы. 
Фот. Гос. инспекции по охране памятников Ленинграда . . . . . . . . . 199 

В. Растрелли. Модель Смольного монастыря. Му;iеЙ Анадемии художеств СССР в Ленинграде. 
Фот. му;iея . . . . . . . . . 200 

В. Растрелли. Собор Смольного монастыря в Ленинграде. 1748-1757 годы. Фот. Jlенинградско-
го отделения имательства (<Искусство» . . . . . . . . . . . . . 201 

В. Растрелли. Собор Смольного монастыря. Главный вход. 1748- 1 757 годы. Фот. Гос. инспек-
ции по охране памятников Ленинграда ( вклейна ) . . . . . . . . . 202 

В.  Растрелли. План ,Зимнего дворца. Чертеж 1 762 года. Гос. ,Эрмитаж. Фот. ,Эрмитажа . 204 
В. Растрелли. ,Зимний дворец в Ленинграде. Фасад на Дворцовую плошадь. 1754 - 1 762 годы. 

Фот. Гос. инспекции по охране памятников Ленинграда . 205 
В. Растрелли. ,Зимний дворец в Jlепинграде. Фасад па Дворцовую набережную. 1754 - 1 762 го-

ды. Фот. Гос. инспекции по охране памятников Ленинграда . . . . . . . 206 
В. Растрелли. ,Зимний дворец в Ленинграде. Фрагмент фасада. 1754 - 1 762 годы. Фот. Гос. ин-

спекции по охране памятников Jlенинграда (вклейка ) 208 
Неи;iвестный художник XVII I  века. Портрет С. И. Чевакинсного. Местонахождение неи;iвест-

но. Фот. и;i альбома А. Аушева ( 1870 ) . . . . . . . . . . . 210 
С.  Чевакинский. Фасад Большого Царскосельского дворца. Фрагмент чертежа 1751 года. Му;iеЙ 

истории Ленинграда. Фот. Гос. инспекции по охране памятников Ленинграда . . . . . 211  
М.  ,Земцов, С. Чевакинский и В.  Растрелли. Павильон ,Эрмитаж в Царском селе (Пушкине) .  

1743-1753 годы. Фот. Гос. инспекции п о  охране памятников Ленинграда . . . . . 212 
С.  Чеванинский. План первого ;этажа павильона Монбижу в Царс1юм селе. По чертежу ;iодчего 

1747 года ( Гос. ,Эрмитаж) . . . . . 2 14 

С. Чевакинский. Проект павильона Монбижу в Царском селе. Фасад. 1747 год. Гос. ,Эрмитаж. 
Фот. ,Эрмитажа . . . . . . . . . 2 15  

С .  Чеванинский. Никольсний Морской собор в Ленинграде. Фрагмент фасада. 1753 - 1 762 годы. 
Фот. Гос. инспекции по охране памятников Jlенинграда . . . . . 2 16 

С. Чевакинский. Никольсний Морской собор в Ленинграде. 1 753-1762 годы. Фот. Гос. инспек-
ции по охране памятников Ленинграда (внлейна ) . . . . . . . . 2 16  

С .  Чевакинский. Колонольня Никольского Морского собора в Ленинграде. 1756- 1758 годы. 
Фот. Гос. инспекции по охране памятнююв Ленинграда . . . . . 217 

С.  Чевакинсний. Проект Мореного госпиталя в Кронштадте. План первого �тажа. 1763 год. 
Центральный Гос. архив военно-мореного флота. Фот. архива . . . . . . . 2 18  

С. Чевакинский. Проент Морского госпиталя в Кронштадте. Фасады (центральная часть) . 
1763 год. Центральный Гос. архив военно-морского флота. Фот. архива 219  

560 



С. Чевакинский. ((Фонтанный дом)> Шереметевых в Ленинграде. 1 750- 1 755 годы. Фот. Гос. 
инспекции по охране памятников Ленинграда . 220 

С. Чевакинский. Дворец И. И. Шувалова в Ленинграде. 1 753- 1 755 годы; перестроен в 1770-х 
годах. Фот. Гос. инспекции по охране памятников Ленинграда . . . . . . . 221  

Вид на  Аничков дворец и дворец И.  И. Шувалова. Картина неи;iвестного художника. О1юло 
1 760 года. Гос. Русский му;iеЙ. Фот. му;iея • . . • • • • . 222 

А. Квасов. Модель Большого Царскосельского дворца. 1 7  43 год. Е1штерининс1шй дворец-му-
;iеЙ в г. Пушкине. Фот. ИИМК АН СССР в Ленинграде . . . . . . . • • 224 

С. Чепшшнский. Иконостас Нююльс1юго Морского собора в Ленинграде. 1 755- 1 7Ыi годы. 
Фот. Гос. инспекции по охране памятников Ленинграда ( вr;лейна ) 224 

А. 1\васов. План собора в 1\о;iельце. По Ф. Ф. Горностаеву ( 191 1 ) 2211 
А. 1\васов. Собор в Ко3ельце. 1 752 - 1 763 годы. Фот. 11. 11.  Ушакова 227 
Г. /t;митриев. Прое1;т фасада Анич1юва дворца. 1 744 год. Нщ,!ионалы1ая библионща в Вар-

шаве. Фот. Гос. инспенции по охране памятников Ленинграда 228 
I'спера.льный п.ла�1 усад1.бы Анич1юпа дворца. 1 750-е годы. Центральный Гос. архив древних 

аl\тов. Фот. архива . . . . . . . . . . . . 229 
М. Башма�юв. Прое1;т Морс1юго госпиталя в Кронштадте. 1 7112 год. Центральный Гос. арх1111 

военно-морс1юго флота. Фот. архива . . . . . . • . • 2:и 
С. Вол1юв. Проект ((Мастерского дворш> Канцелярии от строений. 1 761  год. Му3ей истории 

Ленинграда. Фот. Гос. инспекции по охране памятншюв Ленинграда . . • • 232 
А. Вист. Павильон ((Петровского ботикш) в Петропавловской крепости в Ленинграде. 1761-

1762 годы. Фот. Гос. инспекции по охране памятников Ленинграда . 233 
Ф. Аргунов. Грот в 1\ускове. 1 756 - середина 1 760-х годов. Фот. Му;iея Академии строи-

тельства и архитектуры СССР 235 
Ф. Аргунов. Проект неи;iвестного особняка-дворца. План. Му;iей А1tадемии художеств СССР 

в Ленинграде. Фот. му;iея . . 236 
Ф. Аргунов. Проект неи;iвестного особняка-дворца. Главный фасад. Му3ей А1шдемии худо-

жеств СССР в Ленинграде. Фот. му;iея . . . . • . . . . . 237 
М. Ра·сторгуев . .iТестничная пристройка к Благовешенской церкви А.лександро-Невской лавры • 

в Ленинграде. 1 764- 1 765 годы. Фот. Гос. инспекции по охране памятников Ленин-
града 238 

М. Расторгуев. ((Архиерейский дою> Александро-Невсной лавры в Ленинграде. 1 756-1759 
годы. Фот. И. �. Грабаря . . • . 239 

М. Расторгуев. �ал ((Архиерейского дома)> А.лександро-Нсвской .лавры. Дета.ль. 1758-
1 759 годы. Фот. Гос. инспеr;ции по охране памятнинов Ленинграда 24 1 

П.-А. Тре;iини. Проент неи;iвестной пятиглавой церкви. Му;iей истории Ленинграда. Фот. Гос. 
инспекции по охране памятнинов Ленинграда 242 

Д. Ухтомсний. ТриумфаJiьные Тверские ворота в Моснве. 1 742 год. Гравюра Г. Качалова и;i 
коронационного альбома 1 744 года. Фот. Лафоки АН СССР 245 

М. �емцов. Деревянные Красные ворота в Москве. 1 742 год. Гравюра Г. Качалова и;i 1юро-
национного альбома 1 744 года. Фот. Jlафоки АН СССР. . . . 247 

Д. Ухтомский. Красные ворота в Моснве. 1 753 - 1 757 годы. Фот. Му;iея Академии строитель-
ства и архитентуры СССР 248 

Д. Ухтомский. 1\расные ворота в Москве. Боковой фасад. 1 753- 1 757 годы. Фот. И. �. Грабаря 249 
Д. Ухтомский. Проект фасада мания московского Сената. 1 753 год. Чертеж-копия Д. Ларио-

нова. БибJiиотека Ленинградского филиаJiа Академии строитеJiьства и архитектуры 
СССР. Фот. Jiафоки АН СССР . . . . . . . . . . . . 250 

Д. Ухтомский. Главный фасад ;iагородного дома Н. Ю. Трубецкого в Москве. Чертеж И;i 
альбома 1 753 года. Му;iеЙ Академии строитеJiьства и архитектуры СССР. Фот. му;iея 251 
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Д. Ухтомскиii. Проект фасада колоко.J1ЫIИ с nрое.здными воротами. 1750-е годы. Центральныii 
Гос. историческиii архив Jlенинграда. Фот. Jlафоки АН СССР . . . . . . . . . 

Д. Ухтомскиii. Проект Госпитального и инва.J1идного домов в Москве. Генеральныii план. 
1758 год. Центральный Гос. исторический архив Jlенинграда. Фот. Jlафоки АН СССР 

Д. Ухтомский. Проект Госпитального и инвалидного домов. План церкви. 1 758 год. Централь
ный Гос. исторический архив Jlенинграда. Фот. Jlафоки АН СССР . . . . 

Д. Ухтомский. Проект Госпитального и инвалидного домов. Фасад церкви. 1758 год. Цент
ральный Гос. исторический архив Jlенинграда. Фот. Jlафоки АН СССР . . . . . 

Церковь Алек�ея митропо.J1ита в Мосrше. 1748- 1 75 1  годы. Фот. И. ;э. Грабаря . 
Церковь Никиты мученика в Москве. 175 1  год. Фот. My;irя Академии строителы:тна и архи-

тектуры СССР . . . . . . . . . . 
А. Евлашев. Церковь в селе И.J1ьинском ( ныне Усо110 ) под .Звенигородом. 1732 год. Фот. 

В. В. Косточкина . . . . . . . . . . 
А. Евлашев. Кол-окольня Донского монастыря в Мосю1е. 1 750- 1 753 годы. Фот. Му;iея Ака

демии строительства и архитектуры СССР . . . . . . . . . . . 
И. Жеребцов. Колокольня Новоспасского монастыря н Москве. 1759- 1781 годы. Фот. Му-

;iея Академии строительства и архитектуры СССР . . . . . . . . . . . . 
К. Бланк. Церковь Бориса и Глеба в Москве. 176 1 - 1764 годы. Фот. И. ;э. Грабаря . 
К. Бланк. Церковь Екатерины мученицы в Москве. 1765 - 1770 годы. Фот. И. ,3. Грабаря 
Дом М. Ф. Апраксина в Москве. 1 766 год. Фот. И. ,3. Грабаря . . . . . . . . 
План церкви К.J1имента в Москве. Чертеж Му;iея Академии строите.J1ьства и архите1•туры СССР 
Церковь Климента в Москве. 1 754 - 1 774 годы. Фот. В. В. Робинова 
Преображенская церковь погоста Кижи. Главы. 1714 год. Фот. Му;iея Академии строитель

ства и архитектуры СССР ( вк.J1ейка) . . 
Церковь Иоакима и Анны села Моржегоры Архангельской области. 1726 год. Фот. Му;iея 

Академии строительства и архитектуры СССР . . . . . . . . . . . . . 
Покровская церковь Вытегорского погоста Вологодской области. 1 708 год. Фот. Му;iея Акаде-

мии строите.J1ьства и архитектуры СССР . . . . • . • 

Пого�т Кижи на Онежском o;iepe. Фот. Му;iея Академии строительства и архитектуры СССР 
П.J1ан Преображенской церкви погоста Кижи. Чертеж Мрея Академии художеств СССР 

в Jlенинграде . . . . . . . . . • . . . . 

Преображенская церковь погоста Кижи. 1714 год. Фот. Му;iея А1шдемии строительства и ар
хитектуры СССР . . . . . . . . . . . 

Богоявленская церковь села Палтога Вологодской области. 1733 год. Фот. Му;iея Академии 
строительства и архитектуры СССР 

Никольская церковь ce.J1a Бере;iовец Ярославской об.J1асти. Фот. Му;iея Академии строите.J1ь
ства и архитектуры СССР . 

Троицкая церковь ce.J1a Ненокса Арханге.J1Ьской области. 1727 год. Фот. Му;iея Академии 
строительства и архитектуры СССР 

Неи�вестный художник. Портрет А. Я. Нарышкиной с детьми. Начало XVIII веrш. Гос. 
Третьяковская галлерея. Фот. галлереи • • 

Неи;iвестный художник. Портрет Якова Тургенева. 1690-е годы. Гос. Русский му;iеЙ. Фот. 
му;iея . • . • . . . . . . . . . . . • • . • 

Неи;iвестный художник. Портрет А.J1ексен Васикова. Нача.J10 XVIII века. Гос. ,Эрмитаж. Фот. 
,Эрмитажа . . . . . . . . . . . . • • . . •  

Неи;iвоотный художник. Портрет неи,звестного в ту.J1уне. Начало XVIII  века. Гос. Третьяков
скан га.J1.J1ерен. Фот. галлереи 

Неи,звестный художник. Портрет двух шу;ов. Нача.J10 XVIII  века. Гос. Русский му,зей. Фот. 
му.зен . .  
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Г. Мусииийский. Портрет Петра 1. Миниатюра. 1 723 год. Гос. ррмитаж. Фот. ррмитажа (уве-
.шчено в полтора pa;ia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 

И. Танауер. Портрет А. Д. Меншикова. 1727 год. Гос. ррмитаж. Фот. ррмитажа . . . . 305 
И. Тавауер. Портрет П. А. Толстого. 1 720-е годы. Му;iеЙ JI. Н. Толстого в Москве. Фот. мрея 307 
Г. Г;iель. Портрет <(Велииана Буржуа•>. 1720-е годы. Гос. Руссиий му;iей. Фот. му;iея 309 
Неи;iвестный художни1;. Портрет Балакирева. Первая четверть XVIII  вена. Гос. Русский 

му;iеЙ. Фот. му;iея • . . . • • . . . . . . . . . . . 310 
Ф. Пильман. Роспись плафона Купольного ;iала Монпле;iира в Петергофе (Петродворце) .  

1717 год. Фот. И .  р. Грабаря · . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 1  
JI. Rаравак. Портрет цесаревен Анны и Ели;iаветы. 1717 год. Гос. Русский му;iеЙ. Фот. му;iся 313 
И.  Никитин. Портрет Натальи Алеисеевны. Около 1714-1715 года. Гос. Русский му;iсЙ. Фот. 

му;iея . 3 1 6  
И .  Никитин. Портрет Анны Петровны. О1юло 1 7 14-171 5 года. Гос. Трстьююнская 1·аллерея. 

Фот. галлереи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 7  
И .  Нюштин. Портрет Петра 1 на фоне морс1юго сражения. 171 5 год. Ею1териниш�1шй д11орец-

му;iеЙ n г. Пуш1ш11е. Фот. Jlафо1ш АН СССГ 319 
И.  Никитин. Портрет напцлерu Г.  И.  Голошшна. 1 71 б ( '! ) год. Гос. Третьюювская 1·аллерея. 

Фот. галлереи . . . . . . . . . . . . . . . 32 1 
И. Никитин. Портрет С. Г. Строганова. 1726 год. Гос. Русс1шй мрей. Фот. му;iея 323 
И. Никитин. Портрет Петра 1. 172 1  год. Гос. Русс1шй му;iеЙ. Фот. мрея . 324 
И. Никитин. Петр 1 на смертном одре. 1 725 год. Гос. Русский му;iеЙ. Фот. му;iея . 326 
И. Нииитин. Портрет напольного гетмана. 1720-е годы. Гос. Руссиий му;iеЙ. Фот. Иматель-

ства АН СССР (цветная вклейка) . . . . 328 
Р. Нииитин. Портрет М. Я. Строгановой. Гос. Русский му;iеЙ. Фот. мрея 331 
А. Матвеев. Портрет И. А. Голицына. 1728 год. Москва, собр. Голицыных. Фот. Гос. Мрея 

И;iобра;iительных искусств им. А. С. Пушкина 333 
А. Матвеев. Портрет А. П. Голицыной. 1728 год. Моснва, собр. Голицыных. Фот. Гос. Му;iея 

и;iобра;iительных искусств им. А. С. Пушнина . . . . . . . . . . . . . 335 
А. Матвеев. Портрет цесаревны Анны Ивановны. Конец 1 720-х годов. Гос. Русский му;iеЙ. 

Фот. му;iея . . . . . . . . . . 336 
А. Матвеев. Автопортрет с женой. 1729 год. Гос. Руссиий му;iеЙ. Фот. Имательства АН СССР 

(цветная вилейиа) . . . . . . . . . . . . . . • . . 336 
Б. Суходольсиий. Десюдепорт <(Аллегория наукю>. 1754 год. Гос. Третьюювская галлерея. 

Фот. Имательства АН СССР (цветная вклейка ) . . . . . . . . . 340 
Д. Валериани. рс1ш;i плафона. Середина XVIII  ве1ш. Гос. ррмитаж. Фот. ррмитажа . • . . 342 
Д. Валериани. рски;i театральной де1юрации. Середина XVIII  вена. Гос. ррмитаж. Фот. 

ррмитажа . . . . . . . 343 
А. Бельский. Десюдепорт с попугаем. 1754 год. Гос. Русский мрей. Фот. мрея 345 
И. Бельский. Архиерей во время служения литургии. 1760-е годы. Гос. Третьяковская галле-

рея. Фот. галлереи . . . . • • • . • . • . 347 
Неи;iвестный художник. Евангелист Jlyкa. 1760-е годы. Гос. ррмитаж. Фот. Jlафоки АН 

СССР • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 
М. В. Jlомоносов. Портрет Б. П. Шереметева. Деталь мо;iаики <(Полтавская баталию>. 1 762-

1764 годы. Jlенинград, А1шдемия наук СССР. Фот. Имательства АН СССР (цветная 
вклейка) . . . . . . . • • . . 348 

М. В. Jlомоносов. Портрет Петра 1. Деталь мо;iаики ((Полтавская баталию>. 1762 - 1 764 годы. 
Jlенинград, Аиадемия наук СССР. Фот. Jlафоки АН СССР 349 

Мастерсиая М. В. Jlомоносова. Апостол Петр. Мо;iаииа. 1750-е годы. Гос. ррмитаж. Фот. 
ррмитажа . • . • • . . . 351 
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М. Васильев. Апостол fiавел. Мо;iаика. 1760-е годы. Гос. :Эрмитаж. Фот. :Эрмитажа . 352 
1'. Гроот. Портрет Ели;iаветы Петровны с арапчошюм. 1743 год. Гос. Третьяковс1шя галле-

рея. Фот. галлереи 355 

П. Ротари. Портрет неи;iвестного в латах. Конец 1 750-х годов. Гос. Третьяковская галлерея. 
Фот. галлереи . . . . . . 356 

.II. Токке. Портрет А. М. Воронцовой. 1758 год. Гос. Р усский му;iеЙ. Фот. му;iея . 357 
И. Вишняков. Портрет С.  Фермор. 1 745 год. Гос. Русский му;iеЙ. Фот. му;iея 359 
И. Вишняков. Портрет С. Фермор. Деталь. 1745 год. Гос. Русский мрей. Фот. Имательства 

АН СССР (цветная вн:лейка) . . . . . . 360 

И. Вишняков. Портрет В. Фермора. 1745 ( ? )  год. Гос. Русский му;iеЙ. Фот. му;iея 361 
И. Вишняков. Портрет Ф. Н. Голицына. Конец 1750-х годов. Гос. Третьюювс1шя галлерея. 

Фот. гаиереи . . . . . 363 

И. Вишняков ( ? ) .  Портрет неи;iвестной. 1 740-е годы. Местонахождение неи;iвестно. Фот. Гос. 
Третьяковс1юй галлереи . 364 

И. Вишняков ( ? ) .  Портрет Анны Леопольдовны. 17 40 год. Гос. Русс1шй му;iеЙ. Фот. му;iея • 365 
А. Антропов. Портрет атамана Ф. И. Красношекова. 1761  год. Гос. Руссиий му;iеЙ. Фот. му;iея 370 
А. Антропов. Портрет архиепископа Сильвестра Кулябни. 1 760 I'од. Гос. Русский му;iеЙ. Фот. 

му;iея . . . . . . . . . . 372 
А. Антропов. Портрет А. М. И;iмайловой. 1 754 год. Гос. Третьюювская галлерея. Фот. Има-

тельства АН СССР (цветная вклейна ) 372 
А. Антропов. Портрет В. А. Шереметевой. 1 763 год. Гос. Русский му;iеЙ. Фот. му;iея 373 
А. Антропов. Портрет А. В .  Бутурлиной. 1763 год. Гос. Третьяковская галлерея. Фот. галлереи 375 
А. Антропов. Портрет М. А. Румянцевой. 1764 год. Гос. Русский му;iеЙ. Фот. му;iея 376 
А. Антропов. Портрет Петра 111. :Эски;i. 1762 год. Гос. Третьяковская г.аллерея. Фот. галлереи 378 
А. Антропов. Портрет Петра 111 .  1 762 год. Гос. Русский мрей. Фот. мрея 379 
И. Аргунов. Иоанн Дамаскин. 1 749 год. Еиатерининский дворец-му;iеЙ в г. Пушкине. Фот. 

Jlафоки АН СССР . . . . . . 381 

И. Аргунов. Портрет И. М. Jlобанова-Ростовского. 1 750 год. Гос. Русский мрей. Фот. му;iея 383 
Ж. Натье. Портрет А. Б. Куракина. 1728 год. Гос. :Эрмитаж. Фот. :Эрмитажа . • . . . . . 384 
И. Аргунов. Портрет П. Б. Шереметева с собакой. 1753 год. Гос. :Эрмитаж. Фот. :Эрмитажа . 385 
И. Аргунов. Портрет П. Б. Ш{'реметева. 1760 год. Останкинский дворец-му;iей. Фот. му;iел 386 
И. Аргунов. Портрет В. А. Шереметевой. 1760 год. Остан1шнский дворец-му;iеЙ. Фот. му;iея . 387 
И. Аргунов. Портрет Хрипунова. 1757 год. Остаюшнский дворец-му;iеЙ. Фот. му;iея 388 
И. Аргунов. Портрет Хрипуновой. 1 757 год. Останкинский двореu;-му;iеЙ. Фот. му;iея 389 
И. Аргунов. Портрет девочки-калмычки Анны Николаевны. 1767 год. Дворец-му;iеЙ в Кускове. 

Фот. мрея 390 
И. Аргунов. Портрет А. А. Jla;iapeвoй. Конец 1 760-х годов. Останкинский дворец-му;iеЙ. Фот. 

му;iея 391 
И. Аргунов. Портрет крестьянки в русском костюме. 1784 год. Гос. Третьяковская галлерея. 

Фот. Имательства АН СССР (цветная вклейка) . . . . . . . 392 
И. Аргунов. Портрет Б. П. Шереметева. 1 768 год. Дворец-му;iеЙ в Кускове. Фот. му;iея . 393 
Неи;iвестный художник. Jlетний дворец. Середина XVll I  века. Гос. Русский му;iеЙ. Фот. му;iея 396 
Д. Валериани (? ) .  Второй ;зимний дворец. 1752 год. Гос. :Эрмитаж. Фот. :Эрмитажа . . 397 
И. ;3убов. И;iмайлово. Гравюра ре;iцом на меди. Около 1 727 года. Фот . .IIафоки АН СССР . 403 
А. ;3убов. Бой при Гангуте. Гравюра ре;iцом на меди. 1717  год. Фот . .IIафоки АН СССР 405 
А. Схонебек. Корабль (<Предестинацию>. Гравюра ре;iцом на меди. 1 700 год. Фот. .IIафоки 

АН СССР . . . . . . . . . . . 406 
А. ;3убов. Портрет Петра 1 .  Гравюра ре;iцом на ,меди. После 1725 года. Фот . .IIафоки АН СССР 407 
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А. Ростовцев. Сражение при Jlесной. Гравюра ре;эцом на меди (копил с гравюры Н. Jlармес-
сена) .  1 720-е годы. Фот. Jlафоки АН СССР 408 

Я. Блик.шит. Кремль. Деталь панорамы (<Москва)>. Гравюра ре;эцом на меди. Около 1708 года. 
Фот. Jlафоки АН СССР 409 

Народная картинка (<Как мыши кота хоронилю>. Вариант в гравюре на . меди. 1 725 год. Фот. 
Jlафоки АН СССР . . 4 1 1  

Народная картинка (<Алеша Попович)>. Гравюра на дереве. Первая четверть XVIII века. Фот. 
Jiафоки АН СССР . . . . 4 12 

Неи;эвестный художник. Мельница. Рисунои пером 
му;эей. Фот. му;эея 

М. Махаев. Портрет Бухвостова. Гравюра ре;эцо111 
АН СССР 

и кистью. Около 1 720 года. Гос. Русский 

па меди. После 1728 года. Фот. Jlафоки 

Г. Качалов. Церемония публииации перед иоронацией Ели;эаветы Петровны. Гравюра ре;э-

4 1 3  

4 16 

цом на меди. 1 7  44 год. Фот . •  llафоки АН СССР 4 1 7 
И. Соколов. Портрет Ели;эаветы Петровны. Рисунок иарандашом. 1 7  40-е годы. Гос. Руссиий 

му;эей. Фот. му;эея . 4 19 
М. Махаев. ррмитаж в Царс1юм селе. Гравюра ре;эцом на меди неи;эвестного мастера. 

176 1  год. Фот. Jlафоии АН СССР 421 

Пеи;эвестный гравер. Сцена сраженил при Кунерсдорфе. Гравюра ре;эцом на меди. Около 
1 760 года. Фот. Jlафоии АН СССР . 423 

Пеи;эвестный гравер Академии науи. (<Фейерверю>. Гравюра ре;эцом на меди. 1 758 год. Фот. 
Jiафоки АН СССР . . . . 424 

Д. Ухтомсиий. ;заглавный лист альбома 1 753 года. Му;эей Академии строительства и архитек-
туры СССР. Фот. му;эея . 425 

Усе1шовенная глава Иоанна Крестителя. Деревлнная раскрашенная сиульптура. Гос. Русс1шй 

му;эей. Фот. му;эел ( вилейка) 432 
«Спас полунщgныii)>, Деревянная раскрашенная скульптура и;э села Сиринского. Пермская 

Гос. художественная галлерея. Фот. галлереи 433 
((Спас полунощный)>. Деревянная раскрашенпал с1>ульптура и;э села Усть-Косьмы. Пермская 

Гос. художественная rаллерея. Фот. галлереи 434 

Расплтие с предстоящими. Деревянная рас1>рашенная скульптура и;э села Усть-Боровсио-
rо. Пермская Гос. художественная галлерея. Фот. rаллереи . . . . 435 

Го.10ва Саваофа. Деталь деревянной раскрашенной сиульптуры и;э Jlысьвы. Пермс1шя Гос. 
художественная галлерРя. Фот. галлереи 436 

Апостол Петр. Деревянная раскрашенная скульптура и;э Перми. Пермская Гос. художествен-
ная галлерея. Фот. 1·nллереи 437 

П. Баратта. Мир и и;эобил:1е. Скульптура Jleтнero сада в Jlенинграде. 1 722 год. Фот. Jlафо1ш 
АН СССР 439 

Д. Бонацца. Вечер. Скулштура Jlетнего сада в Jlенинграде. Фот. Jlафоки АН СССР 440 
К. Оснер. Ни;эвержение Симона волхва. Деревянный барельеф в аттике Петровс1шх ворот 

Петропавловской крепости в Jlепинграде. Около 1 708 года. Фот. Гос. инспекции по охра-
не памятников Jlенинграда 443 

К. Оспер (? ) .  Крщуение. Барельеф в верхней цер1ши Богоявленского монастыря в Москве. 
Начало XVIII века. Фот. И. р. Грабаря 444 

А. Шлютер. Минерва. Барельеф над входом в Jlетний дворец в Ленинграде. 1 7 14 года. Фот. 
Гос. инспекции по охране памятников Jlенинграда 445 

А. Шлютер. Амур на 111орс1юм льве. Барельеф на фасаде Летнего дворца в Ленинграде. 
1714 года. Фот. Гос. инспекции no охране п а мптников Jlенинграда 446 
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Н. Пино. Бе.11.11она. Ста1у11 в нише Пt>тровских ворот Петропав.11щ1ской крепости n .ilепинграде. 
1 720-е годы. Фот. Г u•· 11 11rпCЩJИll по охране памятнююв .ilенипграда . . • • • • 448 

Кариатиды щафона Rупод :юго ;:ia.i:l Монш1е;iира в Петергофе (Петродворце) .  1717-1722 
годы. Фот. Гос. инспеЕци11 по охране ш�мят1111ков .ilенинграда (вк.�1ейка) 448 

Саваоф. Баре.11ьеф интерьера цер1ши ;iшшс1111я 11 Дубровицах. 1690-1704 годы. Фот. И. ;э. 
Грабаря . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 450 

Статуя евангелиста Иоанна у цокодя церкви ;iна�1ения 11 Дубровицах. 1690 - 1 704 годы. Фот. 
Му;iея Академии строите.11ьства и архитектуры СССР ( вt\Jit'Йl\a ) 452 

Статуя святите.11я у входа церкви �памения n Дубровицах. 1690 - 1 704 Г9ды. Фот. Мрея 
Академии строите.11ьства и архитектуры СССР . . • . . . . . 453 

Ску.11ьптурньrе украшения главиого входа Меншиконой баш1ш в Мос1ше. 1 704 - 1 707 годы. 
Фот. Му;iея Академии строите.11ьстnа 11 архите1пуры СССР . . . . . • . . . 454 

Rириатиды на хорах Меншиковой башни в Москuс. 1704 - 1 707 годы. Фот. И. ;э. Гра6аря . 455 
Нептун. Брон;iовая статуя u Петерrофс1юм ш1рке. 1 7 1 5 - 1 716 годы. Фот . .ilафоки АН СССР 456 
R. Растре.11ли. Маею� , ошта 11 с .шца ;1шво1·0 Петра r .  1 7 1 9  год. Гос. :Эрмитаж. Фот. )Эрмитажа 461 
R. Растре.11ди. 1: 1t• · , 1· Ветра 1. Брон;iа. 1 723- 1729 rо,,ы. Гос. )Эрмитаж. Фот. )Эрмитажа . • •  462 
К Растрелли. Г .с::т Петра 1. Бро11;iа. 1723- 1 729 го,,ы. Гос. )Эрмитаж. Фот. ;Jр� итажа . . • 463 
R. Растре.11.11и. Gюст неи;i11сст1юго. Брон;iа. 1732 год. Гос. Третьяковская га.1JJ1срен. Фот. га.ые-

реи (вклейка ) . . . . . . 464 
f\. РастрсJ1,11и. Бюст А. Д. Мсншююна. 1727 год. Мраморное воснрои;iведснис 1840 года. Гос. 

Русский му;iей. Фот. мрся . . . . . . . . . . . . 465 
R. Растре.11.11и. Статуя Анны Ивановны с арапчонком. Брон;iа. 174 1  год. Гос. Русский му;iеЙ. 

Фот. му;iся . . . . . . . . 466 
R. Растре.11.11и. Статуя Анны Ивановны с арап•юнком. Дста.11ь. Гос. Русский мрей. Фот. му;iся 467 
R. Растрел.11и. Памятник Петру 1 в .ilенинграде. 1720 - 1 724 годы; отлит в брон;iе в 1 745-

1746 годах. Фот. Гос. инспекции по охране памятников .ilенинграда • 46!J 
R. Растре.11.11и. Памятник Петру 1. Вид сбоку. Фот. Гос. инспекции по охране памятников 

.ilенипграда . . . . 471 
R. Растре.11.11и .  Памятник Петру 1. Дета.11ь. Фот. Гос. ип·спскции по охране памятников 

.ilенинграда ( ВI\.11ейка) . . . . . . . . . . . 4 72 
R. Растрелли. Нептун. Брон;iовая стату;�пш. 1723 год. Гос. Руссний мрей. Фот. му;iся . . . 473 
Модель Триумфа.11ьного сто.11па (рсконструнция) .  1 72 1 - 1730 годы. Гос. )Эрмитаж. Фот. )Эрми-

тажа . . . . . . . . 476 
R. Растре.11ли и А. Нартов. Сомание Петербурга. Барельеф пьедсста.11а моде.11и Триумфально-

1·0 столпа. Гос. )Эрмитаж. Фот. )Эрмитажа . . . . . . . . . . . . . 479 
R. Растре.11.11и и А. Нартов. В;iятие Шлиссе.11ьбурга. Барельеф пьедеста.11а модели Триумфа.11ьно-

го сто.11па. Гос. )Эрмитаж. Фот. )Эрмитажа . . . . . . . . . 480 
R. Растрел.11и и А. Нартов. <�Россиский Сампсоп шведского при По.11таве .11ьва растер;iа 1 709)), 

Баре.11ьеф стержня моде.11и Триумфального сто.11па. Гос. )Эрмитаж. Фот. )Эрмитажа 483 

R. Растрелли и А. Нартов. (�Бе;iопасная Рига не убежа от рук петровых 1710•) .  Баре.11ьеф 
стержня моде.11и Триумфа.11ьного сто.11па. i·oc. )Эрмитаж. Фот. )Эрмитажа 484 

R. Растре.11.11и и А. Нартов. (�Снлонися древний Дербень вечному в славе Петру 1722•). Баре.11ь-
еф стержня моде.11и Триумфа.11ьного сто.11па. Гос. )Эрмитаж. Фот. )Эрмитажа . • . 485 

И. Дункер. Ат.11апт па фасаде Бо.11ьшого Царскосельского дворца. 1750-е годы. Фот. Гос. ин-
спекции по охране памятников .ilенинграда . . . . . . . . . . 489 

И. Дункер. Игры детей. Баре.11ьеф на цоно.11е царс1юсе.11ьсного :Эрмитажа. 1750-е годы. Фот. 
И. ;э. Грабаря . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491  

Декоративная ску.11ьптура с Красных ворот Д. Ухтомсного в Москве. 1753- 1757 годы. Му;iеЙ 
Академии строите.11ьства и архитектуры СССР. Фот. мрея . • • • 492 
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В. Млуююв. Аполлон с лирой. Мрамор. 1752 год. Гос. Русский му;iеЙ. Фот. му;iея 493 

М. Павлов. Россия. Барельеф в мании Нунсткамеры в Ленинграде. 1 778 год. Фот. Гос. ин-
спещ1ии по охране памятников Jlенинграда 495 

Новш серебряный, жалованный в 1 738 году Ф. Волошенину. Гос . .Эрмитаж. Фот . .Эрмитажа 502 
Новш серебряный, жалованный в 1755 году И. Чиркину. Гос . .Эрмитаж. Фот . .Эрмитажа 503 
Серебряная рака Александра Невского. 1750- 1 753 годы. Гос . .Эрмитаж. Фот . .Эрмитажа . 505 
Штоф стеклянный с вен;iе.Jiем Петра 11. Oкo.Jio 1730 года. Гос. ррмй:таж. Фот . .Эрмитажа . 509 
Стакан стеклянный 'С надписью <(Виват царь Петр А.Jiексеевич)). Первая четверть XVIII  века. 

Гос . .Эрмитаж. Фот . .Эрмитажа 510  
Нубок стеr\.Jiянный с вен;iе.Jiем и портретом Е.Jiи;iаветы Петровны, ре;iной и ;iO.Jioчeныii. Середи-

на XVIII  века. Гос . .Эрмитаж. Фот . .Эрмитажа. . 5 1 1  
Нубок стек.Jiяпный с ;iО.Jiочепием. Середина XVIII  века. Гос . .Эрмитаж. Фот . .Эрмитажа . 512 
Фигура фарфоровая <(Вакх)), Середина XVIII  века. Гос . .Эрмитаж. Фот. Имате.Jiьства АН 

СССР (цветная вк.Jiейка ) . . . . . . . . 516  
Табакерка фарфоровая <mакетоваю>. Середина XVII I  века. Гос . .Эрмитаж. Фот . .Эрмитажа . 517  
Табакерка фарфоровая с росписью работы А.  Черного. 1752 год. Гос . .Эрмитаж. Фот . .Эрми-

тажа . . . . . . . . 518  
Табакерка фарфоровая с росписью. Середина XVIII века. Гос . .Эрмитаж. Фот . .Эрмитажа . 519 
Сухарница фарфоровая И ;i  <(Собственного серви;iа)). Середина XVПI века. Гос . .Эрмитаж. Фот . 

.Эрмитажа . . . . . . . . . . . . . . . . . , 520 
Ващt фарфоровая с росписью коба.Jiьтом. Середина XVIII века. Дворец-му;iеЙ в г. Пав.11овске. 

Фот. Б. А. Шелковникова • . . . . . . • 52 1 
Фигура фарфоровая И;i серии «Народы Востока)). Середина XVIII  века. Гос . .Эрмитаж. Фот . 

.Эрмитажа . . . . .522 
Фигура фарфоровая «Вакю> Мейссенс1юго ;iавода. Середи1ш XVII I  века. Гос . .Эрмитаж. Фот . 

.Эрмитажа . . . • . . . . . . . . . • . . 523 
Диван ре;iного ;iо.Jiоченого дерева. Середина XVIII  века. Гос . .Эрмитаж. Фот . .Эрмитажа . . . 524 
Шпа.Jiсра <(Борьба диких ;iверей у водопою>. Середина XVIII  века. Гос. ;эрмитаж. Фот. ррми-

тажа 525 

• •  



С П И С О К  С О К Р А Щ Е Н И И  

ГИАJIО - Гос. исторический архив Jlенинградской области. 
Jlафоки АН СССР - .llаборатория фотографии 11 кинематографии Академии 

наук СССР 
ИИМК АН СССР - Институт истории материальной культуры Академии наун 

СССР 
ЦГАВМФ - Центральный Гос. архив военно-морского флота в .llенинrрадс. 
ЦГАДА - Центральный Гос. архив древних актов в Москве. 
ЦГИАJI - Центральный Гос. исторический архив .llенинграда. 



О Г JI А В Л Е Н И Е  

. ... 

Р У С  С I\ О Е 11 С К У С С Т  R О П Е Р  В О Й П О Л  О В И 11 Ы XVIll В Е 1\ А 

llnеденне П. П. Н о в а л е н с к а п  

J' Jt a в a  п ер в а я  

А Р Х И Т Е Н Т У Р А ' 

7 

Мо с1ю 11сl\ал арштсl\тура нача.1а XVJII века . И. Э. Грабар1. . 25 

llетербургс1шл архитек т ура первоii трети XVIII века . G5 

Осно вание п нача.10 �астроiiки Петербурга. И. Э. Грабар1, G5 

Арх11те1>торы-11ностранuы при Петре J .  В. Ф .  lllu.!кoв . 84 

Обучение русс1шх �одчпх . И. Э. Грабарь • . . . . . 1 1 5  

Петербургсl\ап арх итектура 20 -30-х год о в  XVIJI не1ш. С. С. Бpo11 11mteillt . 1 22 

Мо ско вскал архитек т ура 30-40-х годов XVIII не1'а.  И. Э. Грабарь 1 5 1  

l lетербур1·с1шп архпте1'т у ра середины XVIII nel\a 1 74 

В .  В. Растрс.11.11и. Б. Р. Виппер . . 1 74 

С. И. Чевак11нсю1ii п другие петербургс1ше мастера. А .  П. Петров 209 

Д. В. Ухто " скиi:\ 11 �rо с1>о в скап арх11те1'т ура середины XVIIJ не1'а.  J/. Э. Грабарь . 244 

Деревянное �одчество перво ii по.1о в11ны XVIJJ века. М. А.  //л�ии . . . . . . . . 272 

Г JL а в а  в т о р а я  

Ж И В О П И С Ь  И Г Р А Ф И К А  

Живоппсь первоii по.1о вины XVIII века. Н. Н. Коваленскап . 

Портретная живопись нача.1а XVIII века . 

Живописuы-ино странцы нача.1а XVIII века 

И. М. Никитин и А. М. Матвеев . . 
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Аекоратиnная живоnись середины XVJII векd 

Портретисты-ино странцы середины XVJII ве1tа 

lf. Я. Вишняков 

А. П. Антропо в 

И. П. Аргуно в 

Пеit;iажная живопись середины XVJII века 

• .  

11равюра и рисунок первоit по.tо вины XVJJI века. А .  А .  Сидоров 

Гра вюра и рисунок 11epвoit четверти XVIJI века . . 

Гравюра п рисунок второii четверти 11 с ередины XVIII ве1ш 

l ',л, а в а  т р е т ь я  

С R У А Ь П Т У Р А  

Ску.tьптура первоit по.tо впны XVJJI века.  Г. И. Преrнов 

Нар(}дная !(еревянная ску .tьптура 

Ску.tьптура первоit четверти ХVШ ве�ш 

К. Б. Растре.t.Iп 

Триумфа.tьныit сто.tп в память Петра 1 11 Северноit во iiны 
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